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СОЦІАЛЬНАЯ ГИГІЕНА.
Социальная гигиена — новая от- 

расль знания, которая до настоящаго 
времени еще не закончила своего 
оформления и ые вполне  опреде лила 
границы, че м и объясняется наличие 
весьма многочисденных попыток дать 
этомѵ понятию точнов опреде ление и 
очертить ме стоС. г. среди таких смеж- 
ных понятий, как „социальная пато- 
логия \  „социальная медицина“, „со- 
циальная терапия“ и т. п. Наиболе е 
•суицеетаеиным являетея отграничить 
ату отрасль знания оть общанринятаго 
понятия гигиены, как научной дисци- 
плииы, трактующей воиросы охракы 
здоровья, н еанитарии, как „искусства 
поддержаиия и улучшения здоронья от- 
.диѵльнаго лица н це лаго обидоства“ 
(оиреде ление проф, Хлопина, см. Са~ 
ннтарин, ХХХѴН, 2И).

Самооиреде леяие C. r., как самостоя- 
тельной ограсли знания, началось в по- 
ловине  ирошлаго столе тия, хотя исто- 
рнческия иредпосылки для этого сло- 
жились аначительно ранйе. Оно обя- 
заио свонм пронсхождекием тому 
усложнешю жизни, которое связано с 
порежнваемой фазой общеетвеннаго 
развития —"Капштии имомъ, с кеизбе ж- 
ио присушими е«у явлениями обще* 
ствеиной жишш, каковы рааслоенив на 
клаесы с взаимко противоположными 
интересами, одноеторонниши пркви- 
легиямн. анархшй пронзводства» рас- 
иреде ления и потреблшиия, истощающк- 
ми уеловиямн к напряжением труда, 
концентрациой населвяия в городах,  
развнтием слоя паразитирующих але- 
ментов обэдества и алементов *тру- 
дящнхся* надь созданием предметов,  
разрушающнх народкый организм 
(слуги алкогояьнаго капятала и др.), 
Об „иеториии“ 0. r., в точком смыслѣ

этого слова, в докапиталистическую 
эггоху говорить не приходится. Весь 
комплекс оздоровительных ме ро- 
приятий, как личнаго, так и обгце- 
ственнаго характера, наличие которых 
наме тилось в отдаленне йтей  истори- 
ческой перспективе  (древние евреи, 
греки, римляне, средние ве ка),ие име л 
под собой научной основы. Стремле- 
нио сохранить жизнь, сводяицееся к 
изысканию способов удовлетворения 
основяых биологнческих потребно- 
стей организма и самозащиты, и опре- 
дЬлившее весь поступательный ход 
культурнаго разиштия челове чества, 
базировалось на ве ковом наишплении 
оиыта, который приводил к созда- 
нию не только правил личнаго пове- 
дения, но и к обицествешиым регу- 
лятивам,  ограничивавпшм правалич- 
ности и подчишявипим е я интересы 
инторесам це лаго. Этот эмпиризм 
приводид к созданию норм и к 
проведению в жизнь общественных 
ме ропфиятий, имВвгаих громадное 
зиачеииевъчисто санитарном смысле . 
Нькоторыя НЗ НИХ В'Ь ОСНОВНОЙ СВ0- 
ей циѵли Hô првсде довали непосред* 
ственно охраны здоровья, яо попутно 
оказывали большоо влияние в ат&и 
отношении. НЬкоторыя ме роприятия, по 
сущяости своей яаправленяыя на це ля 
охраны економкческих интересов 
господствующаго меньтинства, попут- 
но захватывали и интересы широких 
масс.  Но это не были санятаряыя 
ме ропгриятия в совремеяяозгь значе* 
ни u зтого слова.

Одна из насущне йшнх привнле- 
гий господствующих клаееовъ—• при- 
еилегия т т ия и иакоплепия квалифн- 
дированнаго огшта, создавала то ио- 
ложениа, что и врачебяый опыт яа-

Ъ*



5 Социальная гигиена. 4

ходился в руках правителей, a при 
теократнческом иостроении власти— 
дъло это зачастую отожествлялось с 
де лом свящешюслужения. Шаманы, 
жрецы и первосвящешшки—первые 
специализировавшиеея дЪлители. Древ- 
нее еврейское санитарное закшюда- 
тельство неотде лимо оть „закоиа бо- 
жия “, a наблюдателями за исполнением 
его (своего рода саянтарными инепек- 
торами) были свищенншш. Эмширизм 
в медицнне  того временн (т.-е. ле - 
чебной медицшги»), a также в обицих 
ме рах,  имТлшшх коевенное иреду- 
предительное еанитарпое зкачение, по- 
рою не был лишеигь ци»л«сообразных 
приемов (напр., иеииользование евЬта, 
вондуха, воды и дрЛ, аш иробиривашиых 
затьм научиюй медицшшй. Развнтие ; 
послиѵдииий, однако, стиипч» в прямой 
ааишснмоети от р иш ит ин нолпжимель* 
ныль знаний и открытия законпв 
мертвой и жишой прнроды. Фиаика, 
химии, биологии н рядь подчннеиных 
им днсциплин и юдвелии тлердый фуи- 
дамент яод медишшу, дав ей воз- 
можиость из кскусства превратнться 
в науку, твердо обоснованную на 
усвоеиных ею методах и предпосыл- 
ках точиых наук.  Еице в отдалеи- 
ной исторической перспективе  разви- 
тия той отрасли челове ческой де ятель- 
ности, которая служит це лям охра- 
нения здоровья, можно подмВтить раз- 
де ление приемов л е чения уже настѵ- 
пившей боле аии и приемов предѵ- 
преждения таковой. Л ечвбпыя функиин 
образовали особую ле чебную специаль- 
ность. Предупредитвльныя ме ры де - 
дятсявъсвою  очередь на ме ры, охра- 
няющия отде льную личность* обосо 
бленный индивидуум (личная гигиена), 
и ме ры, принимаемыя „сообща“ и де й- 
етвующия н& совокупноеть индивиду- 
умов (общественная гигиена).—Свое 
строго научное обоснование гигиена 
получила лишь во второй половине  
XIX ве ка, когда Петтенкофер (cut.) из 
науки, пользовавшейся почти исклю- 
чительно методом наблюдения, пере- 
вол ее в чиело ваук,  пркме няю- 
щнх точные методы физшщ и химии 
в области гигиенических изсле дова* 
ний воды, воздуха, почвы и жилшц,  
т.-е. ереды, окружающей человВческий 
организм и оказывающей свое влияние

на его здоровье.И зъработъП еттенко |-е- 
ра и ого после дователей u ѵчеишкоил» 
вытекли широкия обществоишо-оадиро- 
вительныя ме роприя тия, сущ есгвенна  
изме ш ш т ия условия жизни горидмньн  
приш едш ия к улучш ению нх саннгар- 
наго состояния, что ясно учитиииза*»и*г:и 
саиш тарию-статисгическнми поииииатм- 
лями заболе ваемости и см«*рпвм‘иии 
(см. С анит ария , З а и о ле т гмист ы . М**- 
тид учета уровяя здоровья 
ния, как си)Вои:уиности шидивидууммв:., 
также но самобытяи вырабитаигь ги гио- 
ной, a нозаимствиван ею y соц иоли- 
гии. Иаатор Зюссмильхг* и матсма- 
тик К ет ле  (г.к.) являютея осяии;иии<)> 
ложннками демографяческой н саяи- 
тариой статнсгики, которая для оярм. 
д иид о к ия  уривия здоровья па<‘г.:»*п;л 
яолучила характи‘р'ь дш чш етичи-п иа т  

и средства. Гигиеаа, и;ак асобая отрас.иь 
' медицшиы, нзуча(‘т закины иулшпли\ѵ>- 
стн человиическаго иргаипзма <л «ч:- 
ружаюицей срсды и иаыекишиетъсишм.. 
бы наялучшаго обезпечения opi и ш п 
все м яеобхиаим ы м  н скособы a n s  
ero огь  вредных в;ияний срсды о  
рируя с явлеииимн тшшвыяя i t \ 
нимн, она вырабатываеть нормы и 
нравила. {Ірактичеекое прнм ияи€?ние и \ь  
в ж нзш и отде льнаю  и н о и т и иума  (лич- 
ная профидакгика)— отходигь к лада- 
чам лДчебной медицияы, которая 
самой своей сущностн иидивидуали.;;:- 
рует каждаго отде льнаго болвного, 
ѵчитывая вей ero  анатомифиаиологн- 
чеекия, насле дствеш иыя и д р у гия осо* 
бенностн. Практическое же приме ие- 
ние к жнзни болыпвх груиш наее- 
ления отиосится к задачам саниги- 
рии. Д остиж еаия гигиены в этой обла- 
ети (ме роприятия по оздоровлениш 
яаселенных ме стъ) оказали пора.^и- 
тельяое влияиие на повышение уроишя 
здоровья населения я придали с т п й  
науке  обществтный характ ерь. Гигиена 
включает в поле своего з р иииия 
общия  явления  ж изни, и зслиидует зако- 
ны рождаемости, смертноети и заболи,- 
ваемости населения, наме чая общив 
пути к улучш еиию здоровья больших 
масс.  Это дает основаиие не которым 
ученым отрицательно отяоситься и:ь 
обособлению в особую научнуио дие- 
ципляну те х вопроеов гигиены* км- 
торые те сно связаны с содиалы иымь
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и политическим строем современ- 
иаго общества. В таком смысле вы- 
сказывается, напр., проф. В. Г. Хлопин 
В предисловии к с воему болыпому ру- 
ководству по гпгиене . „Общеетвенный 
ИЛИ социальный элемент,  говорит 
он,  пронизывает,  как самую науку 
(гигиену), так и ирактическую часть 
ея—санитарию. Отрыв гигиены от со- 
ифеменных проблем обществениости, 
замкнутая работа в лабораторияхъ— 
ииышимает из нея живую душу“. На- 
учная работа в сте нах лабораторий 
приобре тает особеишо глубокий смьисл 
и значение тогда, когда она при- 
мТлшт свои методы иизсле доваиия 
для ре шения т  только теоретиче- 
ских проблеми , но и жизненных за- 
дач,  даст рациональныя основания 
искусетву оздоровления своей страны 
и своего народа. По существу своих 
задач гигиеиа обращает особешюе 
винмание на те  груишы населения, 
которыя особеишо нуждаются в заиди- ! 
ти» нх здоровья и которыя не в со- 
стоянии сами бороться с условиями 
жизши, иодрьшающими их здоровье,: 
так что представителю гигиены чаще 
игрнходнтся быть защнтником ÖKOHO- 
Аически и сошалыю-угн«*т<*ишыхъ.

Ік*с«отря на справедливость этиш> 
ааме чаний, даю ицих совершеико нра- 
ьильную иерспективную оде нку гигие- 
ны, которая не должна отрываться от 
жнани и, в зтом смысле , вссгда  
дмлжна оставаться общественпой, факт 
обр&зования особой отраслн зи&ния, ио- 
лучившей общее наавант C. г., есть  
факт совершишшийся. Этот факть 
№  сопровождался искуеетвенным 
отде л еа ием или насильствичшьш от- 
ю р ж ен ием  каких- либо областей коы- 
пепч иции от гигиевы, «олучившей  
чеперьназвание аксперншштальной или 
Фиамко-биологической гигиены и, в 
иш ду громаднаго роста ея содер- 
жашя, диффер*иишров&ьтейся на це - 
-ш й  ряд больших отдВлов и 
отраслей (проф ессион&льная шги еиа, 
шнольная, военноя, морская н т. д.). В 
основе  зю й дифференцнровки лежать: 
и) особешшсть метода, особениость 
иаучаемой среды , Ь) обособленяость 
иирактических де лей или эадачъ* 

Соииалышя гигиена, отрасль знания, 
овладе вшая методсм статисикин н

биометрии, поставившая себе  обосо- 
бленныя де ли и накопившая значигель- 
иый литературный материал,  гене- 
тически больше связана с т. наз. 
ле чебной медидиной, че м с гигиеиой. 
Ле чебная медидина, индивидуализи- 
руя каждаго отде льнаго больного, ке 
может,  однако, обойтись без уясие- 
ния общих причин и влияний, сягре- 
де ляющих возндкновение, течепие и 
исход боле зни, и обращается к изу- 
чению не только конституции больного, 
но и вне шних факторовъ—среды его 
окружающей, в том числе  содиаль- 
вой среды. Свои возде йствия ле чебная 
медидина стремится при мало-мальсхи 
правильной постановке  де ла иерене- 
сти на це лыя группы индгшидуумов,  
на окружающую их среду, прибег* я 
к методам обобщения, подобио тому, 
как это де лает экеперимеиталыши 
гигиена.

В практическом смысле , при на- 
личин дифференцировки сил,  приемов 
и задач,  существует такжо опредь- 
ленный синтез медицинскаго д!>ла, 
сближаюиций чисто л ч ебное де ло с 
де лом предупреждения боле зней. Это 

: особенно оицутпмо там,  где  удовлетво- 
; рение л ч ебных нужд насслеаия 
иолучило т. я. обществеядо-медицин- 
ское направление, a не остановилось 
на формах договорных отношеяий 
отде льнаго больного с отде льныагь 
врачом.  Русская земская участковая 
медидива, в силу особых истори- 
ческих причин,  при самом заро- 
ждении своем,  ещв в 70-х г.г. ирошл. 
стол., поставнла пред собой задани 
участковой санитарии, трсбовавш«,*й ор- 
гашизовавной связи участковаго врача 
с яаселением (борьбас эш дам ия.мн» 
оспохривнвавие, школьно-санитиуный 
надаор,  медико-топографичесюя из- 
сле дования, расиространиЧиІе гипени- 
ческнх знакий}. Объективвыя условия 
русской де йствительностй-июрабощен- 
кое состоянив крестьянства, слабость 
пролетариата, иротиводе йствие поме - 
щиков,  фабрикантов н бюрократииг— 
свелн к мнзерным резудьтатам эту 
санитарно-культурную задачу участко- 
вой меднцины; те м не мене е, она 
ые только т  заглохла, но постепенно 
преобразовалась на иочве  дифферек- 
щфовки сил с выде лением саигл-

ии#
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тарных функций в особый аппарат,  
при{ сохранении полнаго (синтетнчо- 
скаго) едннства ле чебнаго и профн- 
лактичеекаго общеетвеишо - медицин- 
скаго д л а. В России не которы© пред- 
ставители научной гигиеньи в свое 
время пршшмали де ительне йшее уча- 
стие в выработке  этих принципов 
(особенно иочетная и плодотворная 
роль в этом отшшиеши принадлежа- 
ла проф. Эрисмаку), но в обицем и 
це лом медико-саиштарный строй Рос- 
сии вырос не из официальной наѵки 
того времени, a из ие др самой ме- 
дицинской орг&киз&ции. Объединению 
медицинскаго де ла в стране  служили 
всероссийскио врачебныо ІІироговскио 
съе зды, как б ы замишявшиевъто время 
отсутствовавшую в уинвереитетах 
каеедру социальной гигиены и являв- 
т иеся школой, учквгпей врачей общест- 
венно мыслнть и де йствовать (к чему 
официальная медицинская школа to
to времеиш ни в какой м*ре  не под- 
готовляла врачей).

В Западной Европе  официальная 
гнгиеническ&я наука также мало при- 
частна к еозданию медицинской об- 
ществвнаости в указанном выте 
смысле , ІІри всей колоссальности той 
общественной иоле>зы* которая происте- 
кала из эксиеримштально-лаборатор- 
ных работь Петтевкофера и из вели- 
ких открытий Коха (одно время сто- 
явтего во главе  гигиеническаго Инсти- 
тута в Верлине ) и их учеников,  
нельзя отркц&ть того, что проблемы 
общественной медицины, те сно свя- 
занныя с политическк&гь и социаль- 
ным строем совреяеннаго общвства, 
не ставились и не разрабатывал и с ь 
их институтами и лабораториямн. 
„Соц.-гиг.“ течение в медицине  заро- 
дилось гораздо раньше выде ления С. 
гигиены в еамостоятельную научную 
дисцишиину, которая впосле дствии раз- 
работана в стройную систему, гл. обр., 
врачами-практиками и социал- нолити- 
ками.

Первым большим трудом,  име в- 
шим характер систематическаго лод- 
ходакъодной из проблем C. г., счи- 
тают появивш. в 1700 г. кннгу ита- 
льянскаго врача Рамаццини „De morbis 
artificum diatribeu („0 боле знях тру- 
дящагося люда“). В этой квиге  авторъ

не только собрал существовавииий до 
того времени лнтературный материал 
но профоссионалыиым забиле вгшилм,  
но нзложил в сиетематическом иио- 
рядке  сшш иаблюдения, как клиннче- 
ския, так и собранныя при поеииценш 
самых ли ст риооты, в том чиоле  
и подземных рудников и шахгь. Ни» 
1776 г. иоявилось многотомное сочи- 
нение Франка (Peter Prank) „Система 
медицинской ииолнши“, в которуй 
разсматриваются вопросы чксто соц.- 
гиг. порядка: о де тской смериности, о 
школьной гнги оне , о ме рах н) отлв 
расиространония половых болВзней. 
о гнгиене  брака н т. д. Вь ltł-м 
етолиитии на иоприще  пропаганды соц.- 
пнг. ме роприятий выстунил Рѵдолиифь 
Вкрхов,  основ. для втого специ- 
альную газету (просуществовавшую, 
однакот очень недолго) н,иа осиовании 
своих наблюдений надь раавитиемь 
тяфозной з ишдемип в Верхней Силе- 
з ии, высказавший вагляд о те сной 
зависимости распространения инфекши 
от социально-экономическаго положе- 
ния населения. (Бе дность сама по себп 
не вызывает тифа, но она готошигь 
людей в большой массе  к тому, 
чтобы дать благодарную почву для 
восприятия и развнтия инфекции. п0сла- 
бленное u истощенное голодомь насело* 
ние предст&вляет благоприятяое иоло 
для распространсния заразы“ пВрачи - 
зто естествеиные защитшики бе дныхи». 
н социальный вопрое е тачительнт 
етепени относитсяк нх юрисдикции^.)

ІІочти одновремешю с Вирховоми» 
Соломон Нейм&н в своей кн* „06- 
щоств. здравоохраненио и собствев- 
ность" высказая мае ние, что материаль- 
ная нужда есть ужасная и плодородная 
причина боле аней. {„ІІе подлежнг нн- 
какому сомне нию, говорнт он,  что 
большая часть боле зней, которыя ие 
только нарушають радость жишш, ко 
и преждевременно губят звачитель- 
ную часть людей, зависят н© от есте- 
ственных причинъ» a от искусствеиио 
созданных жобщественных отношо- 
нийи; медицинская наука во внутренней 
своей сущности есть социальтя наука. 
На обязанности гоеударства лежит 
защита здоровья тйх,  кто яе име - 
ет другой собственноетн, кроме  здо» 
ровья".)
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Еще ране е не которыми авторами 
были высказаны такия же положения. 
И хотя идеи, так ярко и опреде ленно 
высказанныя Вирховом,  не нашли 
тогда подготовленной почвы для про- 
ведения их в жизнь, в виду того, 
что пролетариат (наиболее  заинтере- 
сованный в этом классъ) не был 
еще достаточно силен для изъявле- 
ния своей воли, все же не было не- 
достатка в работах,  лодтверждаю- 
щих высказанныя выпие гюложения.

Статистик Іирёзи (Körösi) еще в 
80-х г.г. протл. стол. придал этому 
вопросу своими изсле дованиямн зна* 
чительную углубленкость и точность; 
метод его приме нен зате м егопо- 
сле дователямн в Будапеште . В 
конце  нрошл. столе тия и начале  те- 
кущаго в указанном направлении 
было произведено очень много работ,  
неизме нно показывавших те сне йшую 
зависимость санитарнаго состояния 
иаселения от степенн его благосо- 
стояния. Даже такое стихийноо бе д- 
ствие, как Гамбургская холера в 
1892 r., разразившаяся всле дствие за- 
ражения городского водопровода, дала 
соворшеино закономе рно выраженную 
поииженную смертность для слоев 
населения, отличавшихся высокой сте- 
пенью благосостояния. Так:

Н* каждую тысячу плателыдикои калога:
* аоходок:  з*бог.ело холврой: умерло:

сѵ ôfiO— LOCO мхрокъ 114 62
» 1.000- 2.СС0 9 100 55
w 2.000 -  3.5СО т 47 27
„ ».bOO- 5.С<0 т 40 22
„ 5.CCO—ÎO.CCO т 31 16
.  10.CCO-25.CCO т 18 10
,  25.CC0 ■ 50 CCO 9 17 11
м 50.000 и иышсі 6 5

4 и 12; для возраста 40—59 л. 10 и 
25. Особенно болыпую це нность пред- 
ставляют опубликованныя в 1911 г. 
изсле дования Функа (Punk) о смертио- 
сти в г. Бреметь. Приводим не ко- 
торыя данныя из его сводной та- 
блицы смертности на 100.000 живущих 
каждой группы, выпуская данныя о 
боле знях,  приведших к смертп и 
разде ление по полам:

Возраст:  Богать:е: Срепние: Бе дные;
Все возристы
0— 1 года
1— 5 ле тъ
5—15 „

15-30 „
30- 60 *
Св. 60 .

В России, при всей трудности уг- 
лублениясанит.-обсле довательсишх р а- 
бот такого рода—все же име ется 
достаточно данных,  показывающпх 
колоссальную разницу санитарнаго 
состояния разных классов населе- 
ния. Так,  напр., если гиринять за 
критерий благосостояния сравнительиую 
высоту квартиркой платы,то дляПетер- 
бурга(Роммъ) умирало отьтуберкѵлеза 
(перед войной) на каждые 10.000 жи- 
телей, при квартирной плате  на I чел.:

73 207 193
489 ÇC9 2.558
28 92 262
17 25 40
12 27 66
62 86 136

507 561 509

более 1C0 руб. 
70-100 „
50— 70 „  
40— 50 .  
30— 40 .  
2 0 - 3 0  » 

менѵше 20 „

25.0 2̂ ,0
37.1
42.1
49.1 
50,4 
45,7

На междуиар. конгрессе  гигиеиы н 
демографии в Берливиѵ, в 1907 r., из- 
ве стный франииуаский статистик Jhp~ 
ти.е он представил данныя о смерт- 
ности в ІІарнжФ н& 100.000 жителей 
к&акдаго возраста и в разлнчимх 
районах города, отличающихся по 
степеиш аажиточиости васеления. 
Смерткость груднмх младекцев в 
очень богатом округе  (Елисейския 
поля) быда в среднемь за 1901— 
1906 г.г.—90, вь то иреэия как в  б е д» 
п т  округе  она дада 213, для возраста 
1—19 я е т соотве тегвенныя цифры 
лалн 4 ш 11; для возраста 20—-39 д.

Даже в крестьянской среде , где , 
казалось бы, условия жизни не пред- 
етавляют таких разительных коп- 
трастов,  как в каииталистическом 
городе , заме чается прямая связь 
между количеством землн и смерт- 
ностью. Так,  по ийблюдонию земской 
экономической статистики Воронеж- 
ской губ., относящ. к 1884—91 Г.Г. 
(.Щераина), на 1.000 я&селения было:

Хсз*йст»а: См«ртность: Бояыше: Калики:
Бе*земели.кыя 
хниюиц. иа дяор:  

до 5 дес.
5-15 .

15-25 . 
еяышв 25 »

Социальвое положение отде льных 
групи населения опреде ляет самыя 
разнообразвыя стороны их быта и 
труда, отражающияся, каждая сама ик> 
себе  н в общей совокупностн, на со-

34,1 9,7 39,1

35,0 5,9 17,8
33,2 4,2 14,7
2S.6 3,2 11,5
26Д 2,5 8,3
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стоянии здоровья этих групп.  Зави- 
симоети зде сь крайне сложны и раз- 
нообразны. Бе дность есть суммарное 
опредт»ление, за которым кроется 
комплекс н епосредственно де йетвую- 
щих и влияющнх н аздоровье иричин,  
вызываюпшх еамыя разнообразныя 
ииослиид с т в ия . отражающияся в цнф- 
рах и твытешшй смсртности и забо- 
лЬваемоети. ибнаружение зтих деталь- 
ных факторов,  на ишинаиии которых 
только и может бааироватьея система 
практическнх социалыю * гигиеничо- 
ских ме роприятий, представляет 
Сольшую сложность и требует углу- 
блениой изсде довательской мотоднки.

С. X'., име я конечной ие лью изучо- 
ни(? и регулиров&ние явлений жизни и 
смерти, т.-е., явлекий чисто биологи- 
ческаго порядка, и не отрываясь ш>- 
атому от биологических основ меди- 
дины и ея эксперимеитальных мето- 
дов,  вливается в круг социодоги- 
ческих наук,  используот их метод 
(ст&тистику) и тироко приме няет на- 
ряду с этим методы биологических 
наук (антропометрия, экспериментъ). 
Зде сь приобре тает также опреде лен- 
ное ме сто особаго рода социологический 
зксперижнт в смысле  учета резуль- 
татовъи сле дствий разнаго родаопытно- 
показатедьных оадоровительных ме - 
роприятий массоваго порядка.

Добытыя статистическим ыетодом 
данныя гюказывают,  что даже прн 
иаличш самых совершенных дости- 
жеяий санитарной техвики, вытекаю- 
идих из основ эхспериментальной 
гигиены и давших ре шятельное оздо- 
ровление де лаго ряда стран,  в «о- 
сде дних остается колоссальная не- 
соразме рвость в использовании гигие- 
ническях благ для разных слоев 
населения, при чем наименьшее 
оздоровдяющее влияние сказывается 
как раз на наиболе е  широких 
слоях трудового населения. A на- 
сколько преобладают в массе  насе- 
ления бе двые трудовые слои, можно 
судить но данным прусской налого- 
вой статистики (ШО г.), показавшей, 
что 42 ,8 4 %  населения  стоит даже 
ниже уровня платежной способности 
и не подлежит обложению поиму- 
щественным налогом,  веле дствие 
низкаго уровня их доходности (ннже

900 марок в годъ); из чнсла 
подлежащих обложению лнц около 
89'Ѵо име ли доход ниже 3,000 марок.  
Іиодобпыя соотншпения числеиности 
грушгь населения, разнящихся по нх 
иш уицеетвшшому положению, свойстнен- 
ны все мь капитадистнческнм егра- 
нам.  Отсюда ясна давяо назрЫ;:па:и 
потребность, чтобы попочение о б1»д- 
ных,  a в сущности о подавляю- 
гцем болыпинствВ трудищнхся, явля» 
лось не де ж ш  частной благотвори- 
телыюсти, a представляло бы собой 
планомДрно ироводнмѵю систему го- 
сударственных и коммунальных ми,- 
ронриятий, составляюидих содержание 
С. г. в ея практичоском приме иониис
К ЖИЗШІ.

Воть иочвму С. г. есть, ирожде всего 
и главным обрааом,  гипена ойелио- 
ленныхь [Нискальтъ). Кнк наука, С .  г.г 
на основании нзучения влияиия социа;иь> 
ххо-эконом., бытовых и профессион. 
условий на группы населетя и их по- 
томство, указываеть т е  пути, которыв 
водут к устраяению вредных влияний 
и созданию условий, нанболе а благо- 
приятствуюхцих адоровой жнзнн; как 
практическая пройлгма жкзни, С. ѵ. 
представляет собой совокупность 
ме роприятий, осущеетвденш которыхь 
наиравлено к фактическому устраш** 
нию вредных условий и к поднятию 
санитарнаго благосостояния трѵдя- 
хдихся масс.  Само собой иоиятно, что, 
с измишениом обществеиных отио 
шений, объем к характар?» зтих ме рии- 
приятий должен претерпЬвать нзме - 
нения, так как изме нения вгь фор- 
мах общественной жиани опреде ляюти> 
собой ослабление шщ усиленив ©я днс- 
гармоний.

По внутреннему своему содержаиит , 
как научно-обслиидовательская, тж и 
регулятивная соц.-гиги ен. работа стре- 
мится охватить все  главне йшив ио- 
меиты жизни и стороны быта: ро- 
жденио (охрана материнства), воспита- 
ние (охрана дгыпства), трудь (oxpawi 
труда), питание и жилище (пиицевой ш 
жилищный вопросы), брак и потомстви 
{евгеника), помощь в боле звях (орга~ 
низацгя медицинсхой помощи), борьба с ь 
условиями, создающнми раслростраее- 
ние боле знвй (заразпыя и сщиальныя 
âoAfbsnu), укре пленив организма (физи-
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птгая кулш ура), оргапизация отдыха 
{*ипмя отдыха, курортное дтло).

Практическимиприемами регулирова- 
пия .у п их сторон общественной жизни 
являются: 1) законодательство; 2) про- 
сие щение; 3) организация соц.-гигиен. 
учреждений; 4) организация населения;
5 и надзор и инспекция; 6) изучоние, ' 
учет и кгштроль; 7) подготовка спе- 
циалпстов и де ятелей (исгголнителей 
рмянаго рода соц.-гигиен. ме роприятий). |

Кгпгь уже сказано выипе, предста-! 
яллет б ольтую практическую важность 
и научный интерес растифровать 
де пгпштельное и наиболе е опреде - 
л*‘нно выраженное значение хсаждаго 
изь са 11 иал ьн ых факторов,  входяицих 
в комилекс явлсний, опреде ляемых 
ишнятием бе дность. Значение это ча- 
сто затумансно и закрыто другими 
явлоииями социалыиаго порядка или 
я ихлепиямиокружающейсреды,зависящ., 
напр., от различий климата или расы, 
и л и такого обстоятел с тва, как возраст- 
ньш состав иаселсния. После дний дол- 
жѵн особенно пришшаться вовнпма- 
ше при нзучении такого, напр., фад- 
тпра. как профессия. Так,  в про- 
ф»ч*еии, где  возрастный состав ра- 
битишков7> выше, и смертиость может 
оказатьея вы:не, но не потому, что 
профеоеия особенио вредна, a потому, 
что отарший возраст вообиде дает 
повышенную заболе ваемость и смерт- 
ность пиричина биологическая). Те м 
не ми-нии\ после довательное накоиле- 
nie данных н углубление изсле дова- 
тельской методики дают достаточно 
указаний для того, чтобы выде лнть 
влияние главниийших факторов,  воз- ■ 
д Дйетвуюших ва уровеш* здоровья не- 
«безпеченных груши  наеелония. Пс- 
ходя от общих статиетнческих по- 
казателей, опреде ляющих уровекь 
здировья населеиия путем учета смерт- 
ностн. рождаемости» прироста, ааболе - 
васмости населения и т. д. исм.

Санитария}, мшкно иутем 
дяалиаамх в ыясяить осиовиые факты, 
яок&зывающив: а) нанболе е ранимыя 
возрастио-половыя группы населешя, 
й) отяосительноб зн&чение отде льных 
форм заболе ваиий для всего паселения 
и отде льных грушиь e m  В первом | 
случае  нужао отме тить исключительно 
важное звачевие де тскаго етртта (осо-

Сеыно ранняго де тства) и во второмъ— 
значение т. н. социальных боле знеЛ.

Отде льныя возрастныя группы, в 
силу их биологических особениостей 
и содиальной обстановки, различно 
реагируют на вредныя вне шния влия- 
ния, различно боле ют.  Так,  грудныя 
де ти наиболе е нуждаются в правнль- 
ном уходе  и питании, недочеты в 
этом отнотеиии зависят от некуль- 
турности матерей, их бе дности н 
профессиональной занятости, в ре- 
зультате —громадная де тская смерт- 
ноеть, превышающая в России в сред- 
нем одну четверть все х родившнхся 
(в Англиии она еоставляет лишь око- 

■ ло 12°/о числа родившихся, в Се вер- 
ных странах лишь около 7°/0). В 

! возрасте  1—5 ле ть на первый план 
I выступает неприспособленность орга- 
І низма к климатическим и метеоро- 
! логическим влияниям и бытовым уе- 
! ловиям,  че м вызывается повышенио 
' заболе ваемости органов дыхания и 
1 кожных покровов.  В возраете  1— 
15 ле т преимущественное значснив 
им+лот заразныя де тския боле зни 

: (скарлатин,  дифтерия н др.), в воз- 
раете  15—20 ле т начшиают высту- 

! пать псодиальныя боле зни“—туберку- 
: лез и венерическия. Рабочий возраст 
20—40 ле т характеризуется разви- 

! тием содиальпых н ирофессиональ- 
I ных боле зней; в боле е старишх 
; груштах приме шиваютея элементы 
I увядания и боле ани, свойственные 
1 старческому возрасту.

В общей массе  заболе ваний, пора- 
жающих населенио етраны, наи- 
болыпее значение с социальной точки 
зре ния им1*>ют,  конечко, те , которыд 
наиосягь ему наибольший биологический 
и зкономичоский ущерб и каичаиде 
служат иричииой сохращения жизнн. 
С зтой точки зриш я , в согласии с 
опреде лешем проф. Гротьяна (Чиго- 

! tjahnX ыожно установить сле дующие 
I иризнаки сошальных боле зней: I ) ча- 
стота (для состояния народнаго здоро- 
вья ре дкие случан, хотя бы и очии 
тяжелых заболе ваний, не хше югь 
большого значения); 2) причинная связь 
с социальными условиями (которыя ш  
только создають лредрас положенив к 
боле зви, ко и опреде ляють течение и 
исход ея); 3) зависимость от влияния
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сощальных м е роприятийэкономическа- 
го и гигиеническаго характера.

Обычыо под названием „социальныя 
болгьзни“ подразуме вают главныя три 
формы: туберкулез,  аллоголизм и 
сифилис.  С отме ченной выше точки 
зре ния сюда нужно отнести гораздо 
более широкий круг заболе ваний, a 
именно: прежде всего заразцыя боле - 
зни, паразитарныя боле зни, собетвенно 
содиальныя боле зни (выше упомяну- 
тые сифилис,  туберкулез и алкого- 
лизмъ), нервныя и душевныя заболе - 
вания, a также профессиональныя бо- 
ле зни. Все  эти формы можно считать 
устранимыми при посредстве  широ- 
ких социальных реформ и ме ро- 
лриятий. Между те м,  в России, при 
крайне недостаточном обращении кре- 
стьянства к медицинской помощи, 
одне х только заразных боле зней в 
1914 г. зарегистрировано 11.843.08В 
случаев,  паразитарных — 7.277.577. 
В общем,  около 23.000.000 случаев,  
или 25°/0 всей массы заболе ваний, свя* 
заны не с биологическими особенно- 
стями организма, a с социально-эконо- 
мическим и бытовым укладом стра- 
ны (Сысинъ). Сюда же сле дует доба- 
вить профессиональныя боле зни и ки- 
шечно-желудочныя заболе вания груд- 
ных де тей; после дния дают громад- 
ную смертность их,  опреде ляемую 
миллионами напрасыо потраченных 
жизней; эта смертность ведет за собой 
другое явление крупнаго соц.-гигиен. 
значения — именно высокую ролсдае- 
мость, которая, е одной стороны, как 
бы компенсирует урон и дает усло- 
вия естественнаго отбора в смысле  
выживания наиболее кре пких,  с дру- 
гой, без нужды истощает женское 
иаселенид страны, переносящее все  
гяготы, опасности и страдания, свя- 
ианныя с де торождением,  лишь для 
:ого, чтобы дать жатву смерти.

Переходя к сжатому очерку соц.- 
'игиен. ме роприятий Сове тской России, 
читаем нужным оговориться, что 
[е ставим себе  задачей исчершьиваю- 
иее изложение всей их совокупности,

ограничиваемся лишь не сколькими 
ипичными образдами для обрисовки 
х общих оснований н общих тен- 
енций. Придерживаемся приведенной 
ьше схемы де ления с.-г. ме роприятий:

I. Л е пгская ()грин і
материнства. Де теи:ая гмортногть (,:0 
умерших де тни В’ь инмраети. u и ь и ) -1 г. 
к числу родившихси за гиды, заьися- 
щая от биологич<ч’кой слабисти н т;о- 
бенной „легкоранимпсти“ ори аниыма ы> 
этом воарасте  >-•'ув»*лячива<*тгя нли 
уменьпиается в примоП ааишсим*«*тн 
отътаких социалыиыхиифакторов,  какь 
условия быта, нрофессия родителии, 
благосостояние нх,  икнлищныя ѵсливил 
ii т. д. В России она ныиш\ че ми» ъ 
какой бы то иш было европрйский 
стране . За иериодь 1901—1905 г. иь 
России она была рашиа приблн шт<мь- 
но — 25,3°/0, в ти время, каки» вт* 
других странах составлнла:

Австри* . ., .21,3 Б слкгия . . . 14 8
Всягрия . . .21 ,2 я р ам и и* . . . 13.9
Гермаиия. .. .19,9 Амгли* . 13.»
Испания . .. . 17,3 Ш яеАиария . . 13.4
И талия. . . . 16.7 Ю веиия . . , . 9.2
Ссрбия . . . . 14,9 Норвеги* . . . 8Л

Оредняя цнфра годовой смрртиогти 
для де лой страны, коночно. скрываегь 
за собой большия отклотчйя ьь  ту 
и другую сторону ПО ОТДИЛЫІММІ» 
районам.  Уставовлено, в&прммиф ,  
что по территории России диѵтская 
смертность иостененно иовышается 
нагиравлению к востоку (в ІІермской 
губ. отме чена смертность до 48° 0, & по 
отде льным уе здам счдо выгае). Hu 
если приведенныя выше цифрм ко»~ 
статируют р азннцу средией для см<-рт- 
ности в преде лах огь 25 до 8, т.-<\ 
в трн слишком рааа, между отдКль- 
ными странами, то еице болии* раан- 
тельна она в предиѵлахи* одного » 
того же города y различных грулп 
населения, отличак адлхся имуществен- 
ным и профессион. положевиези .  Так,  
в Лондоне , в одном из окрутв,  
в 1903 r., в квартирах с различ* 
ныы числом комнат наблюдалась 
сле д. разница в вапряжевин дВтскоЙ 
смертности:
Число комкатѵ Чмсло ойслеяоиам. */• «етскьй 

квартире . хвартярѵ. схвртносгв.
1 14.516 21,9
2 31.482 15,7
3 22.180 14.14 3J.765 9,2

большв 4 1.000 3,7
Число хомнать ви» квартври аде сѵ, комбчио, лрвжя» 
всего всть яокаватсдь благосостовмив.

Подобныя же данныя прнаодит Ней~ 
ман для Берлнна. Смертность соста-
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вляла в квартирах,  име юицнх кро- 
ме  кухни:

1-2 хсмнаты 17.7е/.
3 .  12,7%
4 .  7,2%

Занятость матерей профессиональ- 
кой работой приводит к весьма чув- 
ствительным результилмм:  ио дан- 
ным Вигдорчика, иио анкете  среди 
ии‘троградскнхл> рабочих в еемьях,  
где  мать занималась домашшш хо- 
зяйством,  смертность была 19,5%, 
вь семьях,  гд-Ь мать была занята 
иаемным трудомъ—25,9%. В г. Гад- 
ле 11901 г.) де тская смертность в 
семьях лиц,  занятых различными 
ирофессиями, бнла:

y чернорабочих* . . . . . . .  24,1
.  н*алиф*цир. рабочнх* . . . .  18,1
„кугшоаѵ фабрик., поме щик.. 12,4 

ицѵ свзбодн. проф................... 4,3

Ближайшей причиной смерти груд- 
иых младенцев являются желудоч- 
но-кишечныя заболе вания, возникаю- 
щия на почве  неправильнаго питания 
н, нреждо всего, на почве  отсутствия 
едииствеишо правилышч» для робенка 
груоного вскармдивашя. ІІо дакным 
того же Неймаиа смертность дЬтей, 
кскармливаемых правильно грудью, 
в 4 раза меньте, че м де тей искус- 
ствеиио вскармлнваемыхъ—дажо в 
бианых семьях.  По обсле дованию 
Криго и Зейтомаиа смортность де тей 
нь сеыьях с доходом шижо 1.500 ма* 
рок б ыла: вскармлнваемых грудью— 
7,3%, вск&рмлив&омых иекусствен- 
иии 31,0n t); y семей с доходом 
Оидиди 1.500 марок:  первыхъ—4%, 
втирихъ—12,5й 0.

Ьти, несомнишно, л  служит Слнжай- 
шей причмиой того явдеиия, что в 
ІЧиссии смвртаость де тей вь фабрич- 
ииых райовахь еще выше, че м вь 
еельекнгь собследоваиия д-ра И. С. 
Ік-г«‘ра, Н. Письмешшго, A. В. Смир-' 
ноиа). Д ишшнш грудиого молока. ыаич> 
ри иш остаегея беарааличным к для 
те х дйтей, которьих выле чивают:  
рхшиштш их идет иширавнлыш, 
устоЛчиивость u соиротивлеяие 6о- 
ле зням ослаблеиы; рахиг несрав- 
нешио чащо поражаоть де тей, вскар- 
мдииш имых нскусетвеишо. Даже при- 
годвость к воеаной елужбе  по не - 
которым обсле дованиям отошт въ

зависимости от способа вскармли- 
вания. К е тим фактам нужно до- 
бавить еще и то, что и частота смер- 
ти де тей в утробе  матери (выкиды- 
ши) стоит в зависимости от социаль- 
наго положения матери. По дашиым 
Дрезденской выставки (1911 г.) число 
выкидышей ii преждевремениых ро- 
дов в рабочей среде  составляло 
17,89% все х случаев беременности,. 
a в зажиточных семьяхъ—9,17%; 
число мертворожденных в соетоя- 
тельных кругах равнялось 9,85% 
все х зачатий, a в рабочих семьях 
—32,87%, т.-е. вь 3 раза больше.

Какая же де пь ме роприятий отве ча- 
ет де лям борьбы с указанными 
выше явлениями: ІІреясде всего, конеч- 
но, законодательная ыормировка труда 
женщины. Кодексом законов о труд'Ь 
в РСФСР нредусмотре но обязатель- 
ное освобождение беременной лсенщи- 
ны с сохранением содержания за 
8 неде ль (для занятых умствешиым 
трудомъ—6 неде ль) до родов и столь- 
ко же после  родов;  после  этого—ио- 
лучасовые перерывы в работе  через 
3% часа для кормления ребенка; за- 
прещвние яочкых работ и ряд дру- 
гих облегчений и привилегий.

Учреждения для груОныхь де тей 
де лятся на 2 типа:—открытыя (ясля 
дляде тей, консультации с молочными 
кухняыи) и закрытыя (дои матери и 
ребенка, дом младенда, дом ребенка, 
детский домъ). Первый тип учре- 
ждений отве чает потребности—сохра- 
кить физиологическую связь матери 
с ребонком (пришосящая сюда ре- 
бенка мать может кормить его 
грудью); вторыя нме ют значение для 
дІитеГьсиригь н для случаев особыхь 
специалышх показаний по отношеник> 
к беремеишым жеищпнам.  Обицов 
число учреждений к яачалу 1922 г. 
т> РСФСР значнлось: яслей~717,
домовь ребенка—797, домоигь матери 
ii ребеака—169, консультадий для ма- 
терей—155.

Все  эти учреждешя служат ташке 
и це лям восдитаииия матерей—вь 
смысл1> обучения их приемаш» ухода 
за де твзиии. В качестве  особо прово- 
дииых просве тнтельных ме рьнуж- 
но наавать лекдия, чтения, раепро- 
страиецие листовоиг,  брошюр,  кар~
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тин  и плакатов,  устройство выста- 
вок по уходу за ребенком,  такова, 
напр., централ н ая выставкапо охране  
здоровъя де тей в Москве , откр. 
в  1922 г.

Особо труднуто и сложную задачу 
п редставляет проведение с.-г. ме ро- 
зирия т ий по охраяе  материнства и 
младенчества в деревне . Зде сь 
©рганизующим и направляющим 
центром является участковая ле - 
чебница, которая всо боле е и более  
втягивается в профилактическую 
работу.

I I ,  Охрана здоровья де тей и подро- 
стков.  Физическая кулмпура, Непо- 
средственно примыкающая к преды- 
дущей—задача воспитания  здороваго 
поколе ния— есть де ло органов вародн. 
просве щ., но соц.-гигиен. проблемына- 
столько неотде лимыот этогоде ла, что 
поступательное развитиеего немыслимо 
без участия  врачей. Основанием для 
соц.-гигиек. вме тател ьства  зде сь слу- 
жит не только то обстоятельство, 
что де тский организм,  еще неокре п- 
т ий и неустойчивый, легко поддается 
влияниям вне шней среды и легко 
июдвергается заболе ваниям,  требую- 
дам  помощи врача, но и то обстоя- 
тельство, что процесс роста и раз- 
вития как физическаго, так и психи- 
ческаго—есть процесс биологический, 
i i  правильное регулирование его со 
-стороны педагогов,  не основанное на 
глубоком знакомстве  с биологией, 
©овершенно немыслимо. Между те м,  
старая педагогиче ская школа далека 
от такого понимания  вещей; с пере- 
житком этого явления придется счи- 
таться  так долго, пока на сме ну 
прежним педагогам не придут со- 
вершенно новыя силы—педологи. Ле- 
дология—это наука о психо-физиологи- 
ческих особеыностях де тскаго орга- 
визм а и закоыах его развития, раз- 
сматривающая вопрос о развитии 
т е ла и духа с монистической точки 
зр е ния—именно физиологической (см. 
Восш т аниё). Всестороннее гармониче- 
ское развитие личности—это гармония 
т е ла и духа; оно возможно только при 
всестороннем развитии все х орга- 
новъ—как нервно-психическаго аппа- 
рата, так и органов движения, 
сердца, легких и т. д.; это развитиѳ

правильно происходит лишь при пра- 
вильной дозировке  упражнения и от- 
дыха. Сюда привходит и задача—до- 
стигнуть наиболе е полных и лучших 
результатов в де ле  восяитания 
личности при наименьшей затрате  
средств и сил,  как со стороны 
де тскаго населения. подлежащаго во- 
спитанию, так и со стороны органов,  
берущих на себя эту задачу.

Если принять во внимание, что но- 
вое строительство жизни базирует 
свои планы на будущее на подготовке  
членов трудового коллектива путем 
соотве тствующаго воспитания  подра- 
стающих поколе ний, и что в связи с 
этим все болыпее и болыпее значение 
приобре тают приемы группового об- 
ществ. воспитания  перед индивидуал-  
ным,  то станет ясным,  что вме сте  
с этим неизбе жно изме нились функ- 
дии ткольно-санитарнаго надзора, име в- 
шаго ране е задачей только наблюдение 
за вне шними условиями школьнаго 
труда и за состоянием физическаго 
здоровья де тей, не вме шиваясь в 
вопросы воспитания, Теперь врачъ— 
педолог,  в качестве  школьно-сани- 
тарнаго врача, напротив,  призван 
выступать в роли наблюдателя и 
контролера де ла психо-физическаго 
развития ребенка и в роли руководи- 
теля в де ле  воспитания де тей, укло- 
няющихся от нормы.

Особыя де тския учреждения  не толь- 
ко чисто воспитательнаго значения, 
но и социально-гигиеническаго— пред- 
назначены тепер для изучения объек- 
тнвными методами уровня здоровья 
де тей: это школьныя амбулатории и 
врачебно-педологические кабинаты, про- 
изводящие квалифидированные осмотры 
и антропометрическия  изсле дования; 
их име лось в 1923 г. в РСФОР 165. 
Кроме  них нужно указать еще на 
сле дующия  учреждения: диэтетиче-
ския столовыя для де тей с ослаблен- 
ным питанием (открыто 22), учре- 
ждения  во физической культуре : инети- 
туты  физической культуры—высшия 
научно-учебныя заведения (4); дома 
физической культуры —  организующие 
дентры (13); курсы физическаго обра- 
зования  (12); учреждения для борьбы 
с де тским туберкулезом,  кожными 
и венерическими боле знями y де тей—
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диспансеры, л е сныя школы, колонии, 
дома для кожных и венериков (240); 
учреждения для дефективных де тей 
(врачебно-наблюдательные пункты, ле - 
чебно-воспитательныя колонии, учре- 
ждения  для умственно дефективныхъ), 
учреждения для пскхически больных,  
учреждения для глухоне мых,  учре- 
ждения для сле пых (355).

Высшим научно-учебным учрежде- 
нием,  готовящим педологов,  являет- 
ся Медико-Педологический Институт 
в Москве . Для подготовки врачей-пе- 
цологов име ется особое отде ление при 
йнституте  Физической Культуры Нар- 
комздрава.

Весьма важное сод. - гиг. значение 
име ет де ятельность по оздоровлению 
труда подростков.  Глубокое влияние 
содиальнаго положения на здоровье 
населения — проявляется на де тском 
населении все х возрастов.  ИхМе ются 
болыпия обсле дования, показывающия 
на высокую заболе ваемость, усилен- 
ное вымирание и понижение физиче- 
скаго развития  де тей трудового насе- 
ления — де тей фабрично - заводских 
центров и городских пригородов.  
В особенно сильной степени прило- 
жимо это к тому возрасту, когда 
челове к начинает выступать в 
качестве  участника в производстве . 
Неокре пший организм ребенка и 
подростка очень сильно реагирует на 
влияние профессиональнаго труда (см. 
Санитария  промътленная). Это влия- 
ние сказывается на их физическом 
развитии и ва состоянии здоровья на 
всю после дующую жизнь. при чем 
многочисленными обсле дованиями и 
в  России и за  границей установлен 
тот факт,  что де ти, заняты я про- 
мышленным трудом,  отстают от 
<звоих сверстников не только в 
физическом развитии (рост,  обхват 
груди, ве с,  сила мышц,  питание), 
но и в психическом отношеяии. Про- 
водя большую часть своего времени 
на фабрике , подросток не только 
переутомляется, подвергается де й- 
ствию разнаго рода вредностей, но и 
теряет то время, которое должно было 
бы итти на обогащение его знаний в 
школе . В результате —не только 
ослабление организма, жо и умствен- 
пая отсталость.

Охрана труда де тей и подростков 
всегда ставилась на первом плане  во 
все х странах,  приступавших к го- 
сударственой охране  труда. Но ме ры 
эти весьма долго оставались половин- 
чатыми: слишком выгодна была экс- 
плоатация де тскаго труда. Только раз- 
витие рабочаго движеыияобусловл.боле е 
или мене е существ. сдвиги в смысле  
улучшения  положения де тскаго труда. 
В России до революции законом была 
запрещена фабричная работа де тей 
до 12 ле т и ограничена 8-ю час. ра- 
бота подростков;  на самом де ле  эти 
правила часто нарушались, всле дствие 
отсутствия  правильной инспекции. Me- 
жду те м,  число официально учиты- 
ваемых де тей рабочих даже в од- 
них только средних и крупных про- 
мышленных заведениях было значи- 
т ельно:

Маложе тних.  Подростковъ.
иапА г. /  МУЖ* 16.363 97.4791904 г. I  жен. 11.728 61.298
1 0 1 J « J мѵж. 17.446 105.285

г* \  жен. 17.881 71.308

В процентном отношении к числу 
рабочих это составляет для 1914 г. 
около 11°/0 всего числа; во время 
войны оно возросло до 14°/0; по дан- 
ным на 1 июля 1922 г. оно равнялось 
5,4°/0 общаго числа рабочих.  Юноше- 
ский возраст представляет,  кроме  
описаннаго, еще и другия опасности: 
заболе вания венерическими боле знями 
и алкоголизмъ.

Отме чеыныя особенности этого воз- 
растнаго периода указывают и глав- 
не йшие пути соц. -ги гиен. ме роприя- 
тий. В РСФСР в законодатель- 
ном порядке  запрещен прием на 
работу малоле тних,  не дости гтих  
14 ле т (за исключением случаев,  
итредусмотре нных закономъ); для ма- 
лоле тних до 16 ле т рабочий день 
еокращен до 4 час., для подростков 
до 18 л е тъ—до 6 час.; удлинен еже- 
годный отпуск до 1 ме сяца; запре- 
щены сверхурочныя и ночныя работы 
и работы особо-вредныя. Кроме  законо- 
дател н ой охраны труда принимаются 
ме ры к проведению в среду подрост- 
ков физической культуры (см.), как 
ме ры, долясенствующей не только со- 
де йотвовать укре плению организма, на 
и парализовать вредныя влияния  фа- 
брично - заводского труда. С этою
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це лью шистнтутами физической куль- 
туры разрабатываются методы гири- 
ме нения ея, в зависимости от осо- 
беиностей производства; это т. наз. ис- 
правляющия улражнения (напр., гимна- 
стика легких при профессиях,  свя- 
занных с вдыханием и и ыли, упраж- 
нения конечностей, при профессиях,  
связашшх с согнутым положением 
те ла при работе , как y портных,  
саиюжников и т. д.

I I I . Охрана труда взрослых.  Труд,  
с биологической точки зре ния, необхо- 
днм для организма, т. к. безде ятедь- 
ное состояние органов ведот к их 
атрофии и к ослаблению здоровья. Но 
труд при разде лении общества на 
классы является предметом жестокой 
экешиуатации и совершенно веравно- 
ме рно ложится на разные классы. 
ІІри современных условиях профессия 
оггреде ляет все  стороны быта и труда 
челове ка—напряженность труда, усло- 
вия его приложения, подверженность 
де йствию профессиональных вредно- 
стей (яды, пары, пыль), риск травма- 
тических повреждений, условия жи- 
лища и питания, возможность удовле- 
творения культурвых потробностей и 
потребностей личной гигиены н ле че- 
ния. Все  эти обстоятельства ведут за 
собой опреде ленныя после дствия ддя 
здоровья трудового населения, выра- 
жающияся в повыгаенной общей и про* 
фессиональной заболе ваемости, кале ч- 
ности и повышенной смертиости (см. 
ІІрофессиональныя боле зш ). Законода- 
тельная охрана труда (см. Рабочее за- 
конодательство) на Западе  есть пока- 
затель соотношения борющихся сил,  
так как только под натиском оргаг 
низованных рабочих правительства 
хапиталиетических стран проводили 
в жизнь эту нормировку. йстория рус- 
скаго рабоч&го законодательства до 
1917 г.особенно ярко это показывает:  
каждый этап ero име ет за собой 
опреде ленный этап в развитии ра- 
бочаго движения. В Сове текой Роесии, 
переживающей переходный период 
строительства, сохраняют еще ме сто 
многия дисгармонии капиталистиче- 
скаго строя, но в задачах и поета- 
новке  охраны труда име ются глубокия 
и доренвыя отличия  от капиталисти- 
ческих стран.  С принципиальной

стороны русское законодателытви ин> 
труду можно разсматривать, клкь еа~ 
моограишчение рабочаго клаееа ви нмн 
интересов це лаго в ие лягь июднятия 
нродуктшшоети пронзводства, но с 
iiроведением ма кси мал и> но й п р < » r j>a м м ы 
защиты трудницихся, формудироваштй 
(но не достигнутой) рабочим дшг.ке- 
нием Запада.

29 октября 1917 г. (на 4-й дс-ш» 
после  Октябрьской Револкщии) в лаки- 
нодательном порядк был шшри>- 
плен для все х лиц ндемнаго трѵда, 
независимо от рааме ра и характера 
производстваи форм найма, 8-нисовой 
рабочий день; боле е сокрапшишый ра- 
бочий день (7 и 6 час.) введен и ю- 
становдением НК труда в отрагдях 
промышлечшоети, отличаиощихся осо- 
бой вредностыо (табачшн», га;юв«е 
производетво н т. и.), a такаа? для 
отде льных категорий работ в дру- 
гих нроизволствпх,  напр., вь тичиль- 
ных отде л ет я х  фарфоро-фгшнеоваго 
производства, для лиц,  аанятыхь чи- 
сткой котлов и т. д. Рабочий деиь 
для лиц,  занятых умствеииыи » 
конторским трудом,  установлен 
ß-часовой. Специальными правилаши 
урегулировак воирос о сверхуроч- 
ных работад.  Главне йшия иормы и 
требования охраны труда свелоны п 
Кодексе  заишиов о труде  (1922 r.). 
В надзоре  за правнльностью вынол- 
нения законов,  охраняюниих труди», 
нужно отме тить дви> особешюстн: 1 \ ои 
расирострааяется ре ш ителыт иа вее  
категории трудящихся, служащих no 
найму, 2) во главе  его стсшт лииа  ̂
нзбраниыя сашшп трудящимиея; «и- 
спектора mpÿda ивбираются на опреде - 
ленный ерок сове тами профессион. 
союзов и утверждаются Нар. Ком. 
труда. Практика показала, что ва 
должности этих инспекторов труда 
в 70% избираютея рабочие и в осталь- 
яых случаях пользующиеся дове - 
рием рабочих служащие и лица сво- 
бодных профессий. Неся на себе  вск> 
отве тетвенность за постановку надаора 
и завсю организационную сторонуде ла, 
лица эти в большиистве  случаев ие 
могуть обладать достаточной техни- 
ческой и санитарвой иодготовкой д*ия  
оде нки вопросов технической безопас- 
ности и гагиенической обстановк»
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труда. Позтому в состав и шспекции 
вводены еще техшические ииспектора 
труда (ишжеиеры) и санитарные иш- 
спектора (врачи). Иа долю после д- 
ннх и выпадает главная работа не 
только по иадзору за санитарным 
•состоянием фабрик н заводов, как 
ме сгь ириложения труда, но и орга- 
низациониая роль в де ле  проведения 
•соц.-гиг. ме роириятий, a также изуче- 
ше профессиональных7> вредностей и 
выработка ме р для их устранения. 
Пзучение ато в России ведется в на- 
чгтоящев время в довольно широких 
преде лах и направлено, как наобсле - 
дование здоровья рабочих,  так и на 
хизучение процессов нроизводства и 
свяааниых с ними вредностей, с од- 
иой стороны, и реакции органиама рабо- 
■чаго, физиологии труда и патологиче- 
«ских явлений, вызываемых в орга- 
яизме  трудом и его услопиями—с 
другой. Из новых учреждений, воз- 
ишкших для указанных в ы то це лей, 
нужно отмЬтить: ишституты трѵда в 
ие которых городах н лнститут по 
нзучению проирессиональиых вредно- 

‘€Т<*Й вь МосквВ.
Числсчшый оостав инсискши труда  

ж ч иреры ш т растетс»: чнсло фактиче- 
-ски работавших инспокторов тру- 
д а  было bił кииице  1918 г .— 177, в 
1922 r .— 1.150; число санитарных 
зшспекторов возросло с 17 в 
1917 г, до 291 в коице  1921 г.; число 
'техшических инспекторов —  со 100 
возросло до 200 (трхишческая инспек- 
ц ия до ргвилюцин иод иаименованием 
„фабричной ш!сш‘кцши несла и не ко» 
торыя функцик инсш*кторов трѵда).

Вольшое с о ц .-г и г ириич. ш иачшги е  
нмВет согшиьное страхование (<*.«.) 
трудящихся. В России до Октябрьской 
Революцш нме лись лишь очень робкия 
нолыткн этого де ла, не отве чаншия 
иш практичвским требоваииям жи;шк, 
иш приншшиальной сущности атого 
ме роприятия» как ме роприятия по 
охраигиѵ труда. В то время, как в 
сосе дней Германии институт зтоте  
име ет болВе че м сорокале тнюю 
давяоеть (с 1882 г .)~ в  России, если 
ne ечитать аачова об отве тствсшности 
предпривиииателей за несчастные еяу- 
чаи с рабочиши, нв нме вгааго в 
оеиове  страхового принцнпа, законъ

о болышчных кассах появился лить  
в 1912 г., но был весьма иесо- 
вершсишым.  После  Февральской и 
особешю после  Октябрьской Револющк 
1917 г. законодательство о социал н ом 
страховании сде лало быстрые ипаги.

ІІо Кодексу законов о труде  1922 г. 
Соц. страхов. распространяется иавсе х 
лиц наемнаго труда, независимо от 
того, зачяты онк в государственных 
общественных,  кооперативных,  кон- 
цессионпых,  сме танных или част- 
ных предприятиях,  учреждеииях,  
хозяйствах,  или y частных лиц,  
независимо от характера или длиталь- 
ностн нх работы и сгюсобов рас- 
платы с ними (ст. 175). Ha 1/ХІ— 
1923 г. все х засти>аховашшх было
5.200.000 (без членов семьи); из 
них н аРСФСР приходилось 3.375.000, 
на Украину—770.000, на Закавказье—
122.000, на Б е лоруссию—42.000 н на 
транспортъ—900.000.

Соц.страх.охватывает собою: а) ока- 
зание ле чебной иомощи, б) выдачу 
пособий при временной утрате  трудо- 
способности (боле знь, уве чье, каран- 
тин,  беременность, родьг, уход за 
больным членомь семьи), в) выдачу 
дополнительных нособий (на кормле* 
nie ребенка, предметы ухода, погре- 
бение), г) выдачу пособий при безра- 
ботяце , д) выдачу пособий члешш 
семейств трудящихся по найму, в 
случае  смерти или абсолютнаго отсут- 
ствия их кормильца, е) выдачу иособий 
при инвалидности.

Для ироведения социальнаго стра- 
ховаиия установлены страховые взносы 
в прощчитном отношении гл> зара- 
ботной плате , доторые вмплачииаются 
исключителько работодателем без 
права персложения какой бы то ни 
было части этого расхода на стра- 
хуемаго. В Германии п до иастоищаго 
времени %  страховых платежей в 
больвнчныя кассы взнмаотся с рабо- 
чнх и лишь J/’8—с предприннмателей; 
ирн страхованин от несчастных слу- 
чаев с трахурмыевзносови» но де лают,  
но зато но нме ют и предст&вительства 
в страховых товариществах этого 
вида (ш> больннчн. кассах устаиовлено 
представительство сторон пропор- 
дионально взносамь). В Сове тской 
РоссІи йнститут страхования не



27 Социалькая гигиена. 28

нме ет того сошально-политич. зыа- 
чения, как на Западе , a осущест- 
бля ст ,  гл. обр.,техническия функцип. 
Управление кассами слагается нз 
сле д. агшаратов:  а) центральное
управлеше, б) губ. управление, в) кас- 
сы содиальнаго страхования, кот. яв- 
ляются первичной страховой ячейкой 
районаой пли обицегородской. Де лами 
кассы управляеи  комитет,  избнрае- 
мый на'соираиии представителей проф- 
союзов.  lia 1/ХІ—23 г. сущ ствовадо 
791 территориальн. касс и 276 траис- 
портных.  Денежныя срсдства, ш>- 
етупаиощия на социалькое страхова- 
нио—образуют фонды: а) онеращои- 
ные в б) всвроссийский запасный. Une- 
ратшшые фонды в свою очоредь де - 
лятся яа: фонд А—иа случай вро- 
меикой нетрудосишсобностн ; фондь 
t>—инвалидности.вдовства и сиротства; 
фонд В—безработицы и Г—иа л1>- 
чебную помоиць застраховапньш.  В 
декабре  1923 г. пособия no A соста- 
вилн 92,8% зар. пяаты застрахован- 
наго, иоднявшись с 65,9% в январЬ 
того же года; пеисии no 1 разр. иива- 
лид. (В ) в янв. 23 г. равнялнеь 32,5%  
бюджетиаго набора, a в декабре — 
70,5%, пособиябезработнымъи группы—* 
22,0% бюджетн. набора в янв. и 
55,5% в дсчс. 1923 г. В фсвр. 1924 г. 
НК труда повысил полпую пенсию 
инвалидности с 70%  до 90% бюджет, 
набора.

Де чобиая помощь застраховапным 
в обидеорганизаипонном плане  не 
выде ленав обособлонную органнззцию 
i! в практической своой части об-  
единена с обидими задачами сове тской 
медицины; при этом,  однако, внутри 
органов,  ве дающих медишшское де ло 
в стране , выде лены особые аппараты, 
организующие помощь рабочим,  a в 
крупных фабричных центрах вы- 
делены и особыя ле чебницы для 
рабочихъ.

IV. Организация медицинскаго де ла 
и борьбы с соцгаяьнъши боле знями в 
JPocdu име ет свою оригинальную, 
значительно отличающуюся от дру- 
гих европейских етран,  историю. 
При всем громадном р азвитии успе - 
хов научной медицины и медицин- 
скаго де ла на Западе —там главея- 
ствуюидей форм й медицишской помощи

является часткая практика ерачсй, ко- 
торую молшо ох&рактершшвать, как 
„налог на бол1»аньи, т. к. челивиш,  
не име я надобаости ироиаитдпть рае- 
ходы на мед. помощь до тЬх пир,  
нока <ш не заболе ет,  сташдштся 
плателыцнком имешш тогда, кигда 
боле зиь лишает ero заработка.

Оргапиаация страхового д1»ла н 
Германии изме иила в кориии взаимо- 
отношешя больного и врача, но она 
касается лишь частн каселения, вхо- 
дя ицей в категорик» застрахованных 
(в Германик в и у с л иид иплмь довогн- 
иом г одѵ, 1914, было оКОЛО 15,0 МІІЛЛ. 
застраховашиыхъ). ІІ России ужн со 
времени введсния .'й^мснпх учричкдкний 
начала раавнваться т. иа.ч. ouwr- 
ствсннан и.ш зг.мчмя Ми^пцнна, исни- 
вашиая на лоаѵнгй ябг;шлатиисти» и 
достуиность врачебной номоици** ием. 
Іирачсйнпя 7ишоин>:к Частпля ирал- 
тнка врачей явлллась ул Ьли.чь гирм- 
довъ—вся мноичшиллиошиая сельская 
Русь в ъ34зем ск их губерниях д ииЛн- 
лась на зсмскио врачебиыо (ииогда 
фели.дшорские) участки, с л е чебнниа- 
ми вь центри». Развитие зтой зсмский 
участковой с е тн, вьсмы сле  улучш ения 
постаиошш д иила, увеличеиия персдиала 
и уменьшеиия радиуса участков,  со- 
вершалось чрезвычайно медлекно, вь  
еилу общей биѵдности страны н всле д- 
ствие того, что распорядателвии ея 
были помеидики и лворяне, чрезвы- 
чайко ма:;о заинтервсоваишыа в ь  
вопросе  об обезпечании меднциасхой  
помощью крестьянских масс.  Кар- 
тана меднцинсисаго д е ла т> страие  
была чрезвычайно пестраи— в зави- 
симости частью оть сущестшшиых 
различий в экономическом положении 
различных районов (зезиския нужды, 
в том числе  и медицинсшя, удовле* 
творялись исключнтельно за  сч егь  
ме стных налоговъ), частью в завн* 
симости от случайнаго, большаго 
или меньшаго преобладания реакцион- 
ных или либеральных течвний средн 
ме стных земских де ятелей. Вь 
общем развнтие этой се ти ддя 24 
земских губерний, вошедших в  
район РСФСР. — характериауется 
для 1913 г, сле д. дифрамн: количество 
населения—87.083.663, в т. ч. город- 
ского населения —11.201,265; чиисло-
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врачебиых участковъ—2.51В, число 
самостоятсльных фельдшерских пуя- 
ктовъ—3.051, чнсло жителей на 1 
врачебный участокъ—30.138, площадь 
ero—-3.4G5 кв. верст,  радиусъ—32,2 в. 
Таковы средния цифры; в отде льных 
ме стах диило обстояло значятельно 
хуже, в других лучше (так,  в 
Московск. губ. радиус приближался 
к 8 веретам,  a число жителей на 
1 участок к 10.000). иЗемской меди- 
цииой, коиечно, не исчерпывалось 
медшшнское де ло страны, но насколь- 
ко болыпое относительно значение ей 
нринадлежало можно судить по тому, 
что иа общаго меднцинскаго бюджета 
странм на m e  падало 48,0%, тогда 
как иа нраиштельстпеиные расходы 
лшпь 10,0й. 0 и на долю городских 
самоѵиравлений—*22%.

Наряду с „обществеыной“ суще- 
ствовала ещет.н. „фабрмчная меднцина“, 
возншсшая еначала как временный 
ипститут после  холерной аишдемии 
1875 r., в силѵ особаго, издаин. ко> 
митетом мшшстров ноложедия, не 
зирндаглш;;аич> шшагой нормировки 
**тому де лу ii очень мало иовлиявшаго 
да его рааиштие и ѵпорядочение; но по- 
мощьэта илн совсЬмъотсутствовалаиди 
была фиктшшой. Дажо носле  40 ле т 
и‘зи суидествов&ния, иосле  Революцин 
1905 г.„ врачебная иомощь име лась 
только в 38°/0 предприятий и из них 
ѵ. 20°  0 — только амбулаторный прием.  
Ho ii туть во миогих случаях по- 
миидь была фнктивной, и только 44°/0 
рабччнх пильзовалиеь сравиштельио 
удовлетворитедьной помощыо. В вн- 
ду втого, в послЬдние годы перед 
войной среди земских и городских 
ди.ятимей соидалось двнжение в пользу 
передачи фабричкой мсдицины в ве - 
дилиии* земства; но етомѵ воспротиви- 
лнеь im только правительство u фаб- 
рнканты, ид н самн рабочие, де до- 
в&ряи нм* итязовому земетву и требо- 
вавшт ин*и»мачи дидиа их иедиции- 
екаго и(кл\ллшаиши в руки больнич- 
пы\ hin ит. котррыя былн образованы 
и:*и закоиу 1912 г. По этому закону 
уетройство болышчных касс распро* 
страннлось лишь на */* рабочих,  и 
роль касс ограничивалась задачами 
вадачн иособий забод Ьшшш.  Закои 
ь гот одишврелеишо освободид фабрн-

кантов от обязанности коечнаго 
ле чения рабочих те м,  в еущности, 
ухудшив их полонсение, и предоста- 
вил кассам ираво обезпечения меди- 
цинской помощыо семей застрахо^ан- 
ных.  Кассы развили лихорадочнуио 
де ятельность и во многах ме стах 
нололсили начало страховой медицшие, 
лршшв на себя де ло медицкнской 
помощи по соглашению с раиотода- 
телями. Де ятельность эта не сколько 
оживилась иосле  Февральской рево- 
людии, когда Временным иравнтель- 
ством (закон 25/VI 1917 г.) было 
нредоставлено болышчным кассам 
право брать на себя организацию мед. 
помощизастрахёвашиымъдиопреде лен 
для фабрикантов максимальный раз- 
м'и>р взиосов в 2°/(, и: заработной 
илате  (крайио недостаточный для 
органнзаиии де ла). Закоп этот оста- 
вил вне  круга страхуемых болыпия 
категории трѵдящихся (торгавоири- 
мышл. служащие, ирислуга, желе зио- 
дорожиики, сельскохоз. рабочие), не 
освободил рабочих от бремени рас- 
хода и дал им мало влияния в ор- 
ганах управления. ІІосле  0ктябр5і
1917 г. рабита болышчных касс по- 
шла иолным ходом,  когда декретоми» 
23 декабря страховое де ло раснро- 
странено ва все  категории лнц,  служа- 
щих по найыу, a 31 декабря больнич- 
иы у кассам былии иереданы все- 
фабрично-заводския ле чебныя учреждв- 
ния. Однако, ио ме ре  разшития социа- 
листическаго строятельства —иосле  
национализации всей частной промы- 
шлеишости h введения трудовой повв и- 
H0CTIÏ, почва из под болышчныхь 
касс и всей медишшской страховой 
оргашизации, как органов защипы 
рабочаго кгиасса при хагшталистиче- 
ских отношениях,  все боле е н боле е 
ускользала. ІІоложенио о социальном 
обезишчеиии трудшцихся 31 октября
1918 г. превршцает сойиальное стра- 
хование в Ш{иальное вбезпечение. Это 
нривела к передаче  меднцинскаго де - 
ла в ве де нис иийр. Іио.тссариата Зора- 
вооцлшсния, учреждеанаго 21 июля 
1918г. Задачей НароднагоКояиссариата 
Здравоохрааения являлось: 1)объеди ne
nie все х разнородаых видов преж- 
иией ве домехвениой меди дияы в единук> 
систему »советской" медидины и 2) пе~
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рсстройка прелсней капиталистич. си-| 
стемы в оргаиизацию, обслуживающую 
и скл юч нтел ьн о трудя иди хся ив первую | 
очередь пролетариат и кростьянство. j 
Это* еетествеишо сде лало ненужным 
траллельное существованио незаишси- 
мой страховой медицины,которое и вли- 
лось в общее русло медицнны псо- 
ве тской“ (декрст 18 февраля 1919 г). 
После довавшео по введении новой эко- 
номической политики (1921)возсоздание 
•страховых органов и образование 
страховых фондов дало возможность 
органам здравоохранения—путем до- 
таций из этого фонда, работать над 
улучшением и повытениом качества 
мед. помощи застрахованным (в об- 
щем страховых ваиосов,  опреде дя- 
емых в 51/*—7°/0 к разме ру зара- 
ботной платы, хватает лншь для ио- 
крытия Ѵ4 части все х связанных с 
организаилией мед. помощи застрахован- 
ным расходовъ). По отчету Нар. 
Комиес. Здрав. 8 сессии ВЦИК‘а X 
созыва в 1923 г. на 1/Î 1923 г. число 
больниц в РСФСР равнялось—3.937 
и число кроватей в ннхъ—198.471 
(по сравнению с 1913г. не которое 
уменьшение числа больниц,  всле д- 
ствие слияния мелкихь в боле е круп- 
ныя, и увеличение числа кроватей 
на 47%); чиело врачебыых участков 
в сельских ме стиостях возросло 
с 2.518 (1913 г.) до 3.556 (1923 г.); 
средний радиус врачебнаго участка 
уменыпился с 32,2 до 28,8 верст.  
Цифры эти, по словам отчета, указы* 
вают на опреде ленный процесс но 
только возстановлешя те х разруше- 
ний,которыя произошли всле дствие вой- 
ны, блокады и голода, но и на даль- 
не йшее развитие де ла. Хуже де ло 
обстоит в сельских ме стностях 
(всле дствио отчасти недостатка скуд- 
но оплачиваемаго врачебнаго персо- 
нала), но гораздо лучше в городах.  
Зде сь име ются налицо новыя фор- 
мы помощи, как безплатная помощь 
на дому, совершенно отсутствовавшая 
ранее ; во многих городах оргаки- 
зована „скорая помощь*. Амбулатор- 
ный прием в крупных городах 
<итроится по принципу поликлиник,  
т.-е.г приема в данной амбулатории 
во разным специальностям (особен- 

.soé внимание обращается на помощь

i застраховашиымъ). В к ач ^тв е  пдио 
го и;п> ишдов сгпчииальний боаплат- 

I ной помшцн разви»а«»тгя бмплатное 
j зубоврачевание. ране о иючти сов»*р- 
шешю отсутствовавшоо.

В ряду квалнфициропанных ле - 
чебных заведоний сле дуи»ть укачать 
на фтио-терапытичтиие ынститумы. 
обелуживающие, гл. обр., и<нв<им^ил 
труда и впйны. Св(фх 8 учроасдений 
такого рода, функцюнировавшнх ещо 
до войны, было открыто 20 новмх 
институтов или отде лений болмиш,  
многие из нкхь на далеких окран- 
нах (Ташкент,  Томск,  Краснодар,  
Архангельск,  Казань и т. д.). В Mo- 
скве  открыт в 1922 г. Центр&е ны*. 
Ннститут фии ио-терапии и ортопедии, 
который, помимо лидабной де ятель- 
пости* ведет научно-изсле доватвль- 
скую работу и нодготовля^т кадрь 
специалнстови» в зтой новой отрасли 
медицинскаго де ла. К харакгеристикГ» 
организации ле чобяаго дела страны 
нужно добавить не сколько еловь •> 
курортном де л е . Россия—богате йшая 
страна по обилию и разигообразш ле - 
чебных ме ст,  начиная оть ле чеб- 
ных грязой и горячих источииков 
Дальняго Востока, иродолжая гибнр- 
скими курорта«и, кумыскычя стоиями 
Приамурья, лНчебкыми ие стиостями 
центральной России и кокч&я морскн 
ми, горными и грязовыми курортамл 
Кавказа, Крыма, Кубани, Черяоморья 
н Одессы (см. ІСурорты). РанВе разоб- 
щенныо и разбросанныо ве  смыеле  
руководства н заве дывания и управле- 
ния  no разным ве домствам,  теперь 
все  они собрааы и объединены под 
одяим управлениом Комисс. Здраво- 
охранения, чЪи создана возможность 
едяной плановой работы во всем ку- 
рортнох де ле  и использования их 
для ле чения трудящихся под обадимь 
лозунгом пкурорты для трудящяхся“. 
В течение 1923 г. домами отдыха 
пользовались 85.000 рабочих и служа- 
пщх,  курортами и санаториями —
30.000.

Дале е , в чисяе  оздоровительнмх 
задач яужно указать на борьбу гь 
соцгальными болгьтями— туиеркулеюм ь 
(см. Легочная чахотка я Туберку.ты 
и сѵфилисом (С.М.). Развитие нх я ь  
России достигло еще до войны громад-
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ных разме ров (под влиянием бы- 
страго роста городов и промышлен- 
ности при искуственно задерживае- 
мом слабом развитии санитарной 
культуры страны). В 1896 г. было 
зарегистрировано 278.573 случая тубер- 
кулвза (23,3 на 10.000 жителей), в 
1913 г. эта дифра поднялась уже до 
876.568 или 53,9 на 10.000 (частичвюе 
значение зде сь имее т повышение об- 
ращавмости населения к врачебной 
помощи в связи с развитием меди- 
динской се ти). Вольных сифилисом 
было в 1896 г. 882.666 (или 70,о на
10.000 жителей), В'ь 1912 г.—1.248.002 
(76,8). Война и тяжелыя условия пере- 
житого времени, несомне нно, още боле е 
повысили эти числа. До революции 
слабые проблески борьбы с этими 
бе дствиями проявлялись лишь со сто- 
роны не которых частных организа- 
ций (Лига по борьбе  с туберкуле- 
зом, Общество борьбы с венериче- 
скими боле знями). Теперь это стало 
госуд&рственной задачей — для чего 
прииплось заново создать ашиараты и 
органы. В донтре  борьбы с туберку- 
лезом,  a такжо с вонерическими бо- 
л е знями, по государстввнному илану 
поставлены диспансеры, т.-е. учрежде- 
ния, не только ока**ываюиция  медицнн- 
скую иомощь забояевшим,  но и ире- 
сле дующия профилактическия (иред- 
упредвтелыиыя) задачи. Диепансер 
обсле дует причины заболе ваний, ири- 
нимает ме ры к устранению этих 
нричин,  ведет санатарно-просве тит. 
иропаганду; через сове ты социаль- 
ной помоиди он связан с самим 
хагелонием в лице  ero организован- 
ных групп (профессиональные союзы, 
«*тр»ховыя кассы, женотде ды, комсо- 
мол и т, д. и оеобыя ячойки на фаб- 
риках и э&водахъ). Через „сеемерг- 
обсле довател ницъ* диспансер'ь связан 
с домашишй обстановкой и бытом 
самого больного, в которые он 
гтрехится внести удорядочение с&нн- 
тарной (напр„ жилищяой) и бытовой 
обстаковки, при чемь заботится о тох.  
чтобы сде лать больного, т  возмож- 
иоетн, безоп&сным для окружающих.  
Дисгиансер стоит в связи с рядом 
стациоварных учреждений, как,  напр., 
еанаториямн, ле еными ткол&мя и т. д*, 
ддя которых онь служит опорньшъ

пунктом для устаыовления показаний 
в смысле  отбора больных.  В начале  
1923 г. име лось 58 туберкулезных 
диспансеров с 2.071 койкойво вспо- 
могательных учреждениях и 139 
стационарных учреждений (санатори- 
евъ) с 8.521 койкой; кь концу 1923 г. 
число туберкулезных диспансеров 
возросло до 86. Венерпческих дие- 
пансеров в начале  года было 26 и 
чисдо коек, предназначешиых для ве- 
яерич. больныхъ— 1 на 10.000 жителей; 
к конду 1923 г. таишх диспансероз 
было уже 46.

Вде сь Тсчк же, как и ио отноте- 
нию к борьбе  с де тской смертностыо, 
нужно отме тить, что специальныя 
учреждения и особо квалнфицирован- 
ныеприемыборьбы въусловиях р усской 
де йствительностн приме нимы в гу- 
стонаселенных (городских и про- 
мышленныхъ) районах и центрах.  
В деревигЬ же вся тяжесть задач 
падает ва участковую ле чебишцу, 
которая преобразуется в оргашиза- 
ционный центр оздоровительных 
ме роприятий („диепансернзация “ ле - 
чебницъ).

V*. Из факторов,  оказывающих 
влияние иа здоровье трудящихея—вне  
их трудовой обстановки, громадное 
значекио нме ет жи.тще (см. Жилкщ- 
пый вопросъ). В социальной патологии 
жнлигду иринадлежит особснно боль- 
тое зи&чение в емысле  раепроотра- 
нения туберкулеза, рахита. в омыс- 
ле  влияния на высоту де тской сморт- 
ности, a также распространения вено- 
рических боле зией и алкоголизма. 
Сь 1Ô14 г. во все х европейских 
странах,  как принимавших участио 
в войниѵ, так и в нейтральных,  
лоложевие жнлищваго вопроса приобре - 

; ло звачительную оетроту, a ко времеши 
окончания войны обнаружился жилтц- 
вый кризис в иолном смысле  ЭТО- 
го слова. Иаглядным выражешом 
этого кризнеа являстся учет недо- 
стающих жилищ,  исчислявшихся в 
1919 г. для Се в.-Амернканских НІта- 
тов в 2—3 милл. жнлищ,  для Англик 
в 1 миллиоя.  Во Франции одва только 
империалнстическая война разрушила 
свыше 3 0 0 .0 0 0  зданий и сожгла 290 .000 . 
В Гермаяин, етроившей до войны при- 
близипельно 20О.0О0 жилищ ежегодао
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всле дствив остановки этого строитель- 
ства во время воАнм, недочет квар- 
тнр в крупных (свыше 100.000 жн- 
телей) городах учнтывался в 27°/0. 
ІІричннами кризнса, кромЬ разруше- 
ния построек воиинымн де йствиями, 
слѵжит еще разрутение их всле д- 
ствие отсутствия ремонта н наилыва 
населенин в города, при останоишв- 
томся стронтельстве  их.  Это пре* 
крагценив нроизошло частью вслЪдствие 
повыгаеиин денежной зир. платы в 
годи войны, частью жо всле дствио 
вздорожавия строительных маториа- 
лов,  в агЬкоторых случаях в 10— 
11 раз по сравнению с довоевнымн 
де нами. Но главной причиной нужно 
считать пониженив заинтересованности 
капиталав де ле  жилищнаго строител ь- 
ства, так как почти во все хъотранах 
квартирная пл&та подверглась закоио- 
дательному регулированию и не могла 
быть проиэвольно повышаеыа домо* 
владе льцами. В России, с уннчтожв- 
яиеыгь частной собственности на (K a 
inie дома и особняки, Республика no- 
лучила в свое р&споряжеиие зяачи- 
тельный жилищный фонд.  Но ужо ири 
первых ме роприятиях в области рае- 
преде ления этих жилищ выяени- 
лась санитарная природа жилищнаго 
вопроса» потребовалось вые шательство 
органов санитарнаго яадзора в это 
де ло. Первым актом,  который кла- 
дет основу жилищно-саннпшрнйй «н- 
спекции, является д екреть Сов. Нар. 
Комнсс. от 10 июня 191Ô г. „0 сани- 
тарной охране  жилиица“.

Оеобьши декретами Сов. Нар. Комис- 
саров (20/V 1920 г. и 28/ѵ 1921 г.) 
ук&заны ме ры для правильнаго рао- 
првде ления жилищ среди трудящагося 
населеяия. В свяви с новой эконо- 
мичеекой полнтикой, необходнмостью 
возродить строительство н возстано- 
вить притедшия в негодность, всле д- 
ствие отсутствия ремонта аа время 
войны и блокады, дома и кв&ртиры» 
яснлиидная политика не сколько изме - 
ннлась в наиравлении прнвлечения х 
этоиу де лу частяой иняциатявы и 
предоставления вй изве стиых прав,  
no осиовная линия осталась неизме н- 
ной; сохранились доыа-коммуны, уста- 
новлены преде льныя нормы жнлищной 
шиощади, образован резервиый 10%

ІКИЛИЩНЫЙ фОИД,  гохраняющийся ы* 
расноряжннин гове тскихь органовь, 
нормиривана жнлищная плата для 
жнльцов иаоеновах ьѵшссовиго прнн- 
ципа. Этих ме рь, коиечш*, недоста- 
точно для ре шения ллмяшной иробле- 
мы. ИамЬча*тси переход кь тирок<»- 
му строительству »ових жнлшць. 11а- 
сколько велнка потрсбность вь .том,  
показывакп сл1и. цкфры: уработ х ь  
вее х текстилмиых фабршп» ла 1 
варослаго прнходнтся всего 9 и;в. ; р 
жил. плоадади вме сто иормалм.ыи» 
10 кв. арш., y Жи»ЛІ»:иВОДОрОЖНиІКОЫ> 
большей частью отъй.5 до 10 к«. арш., 
y горняков и особенно y торфяаикт ь  
де ло оСстоит тц} хужо.

VI. В качсстве  особаго ме роприя- 
тия глубокаго соц.-гигивяич. иначониик 
нужно разсматрнвать тмнтярихх? 
ст щ ение широких ыасс трудоиняо 
иаселения. Оно необходимо на т<>лы:о 
по вполне  попятной важности д  ш им- 
жд&го отде льиаго лнца анатьосяовш^я 
прааила гигиеническаго поводеиия и 
гигиевичвекаго обрааа жпани, но м и и 
чясто обществеяяоы смысле ; санитар* 
ное просве щвние: 1 ) подготоаляеть тру- 
довые слои населения к восприятию са- 
нитаряых ме роириятий; 2) вызываи т 
сакоде ятольность населения ип> де лВ 
организации здоровых ѵсловиП н п д и>> 
ле  соде йствия саннтарнын органамъ.

Де ло это, начавшсося в России 
после  т. наз. холерных буитов 1901—- 
1902 гг. и развившееся ви» порядка 
частной ияициативы при оргаияаую- 
щем соде йствии ^Пироговсной Кошис- 
син no распростравепию гигиеаячвскихь 
зяавийи, аатиш было подхвачено боль- 
яячяымя каосамн, a <гь учреждеяивмь 
Нар. Ком. Здр. стало де лом государ- 
ствевным.  Для раарабогки ero мето* 
дики и для соде йствия вояееяе ствой 
органнзации был учреждеы при Нар. 
Ком. Здр. оеобый отде л,  аппаратами 
котораго являлись „музей социальной 
гигиены“ с поауляраой выставкой » 
центральный доу саннтарваго про- 
све щения. Существеяне йшей задачей 
саянтарн. просве щения являотся  пра- 
вильная постановка С. г. в школе . 
Главне йшимн методаыи вяе школышй 
санит.-просве т. работы являются: 
чатное с.хоно (брошюры, листки» газет- 
ныя отатьи, страпички в газете , ра-
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оптюе слово (лекции н бесе ды); нагяяд- 
пий методь (устройство музеев,  вы- 
ставок,  витрии,  демонстрадия  диапо- 
знтивов,  саиитарных кино-лент,  
организ&щя экскурсий для ознакомления 
с санитарными учреждениями и уста- 
новками—напр., водопроводом и т. д,). 
К задачам с.-г. проеве щения примы- 
кает проведоиио C. г., как предмета 
иреподаваиия  в высгаей модицинской 
школе , еще только начавшагося как 
ип» России, так и за-границей. В Рос- 
сии хаеедра С. г. впервые учреждена 
всской 1922 г. при 1 Московск. Унив. 
В настоищее время при все х медид. 
факультетах страны организованы ка- 
ведры С. г. ІТри каеедрах С. г. Моск. 
Унив. организована клииика социаль- 
ных и профеееиональных боле зней.

V IL  В задачи С. г. входят также 
ме роприятия» иш е ющия  блиясайшей де - 
лыо обезпечить здоровье грядущих п о- 
колтпий . Само собой понятно, чтоэтой 
диши соотве тствуют все  достижения 
V. г. в областн улучшеиия условий 
труда и быта, в области жилищнаго, 
пшцевого вопросов,  вь области оздо- 
ровлошя ваеелеиия (борьба с тубер- 
кулезоэи ,  оифилисом и алкоголиз- 
момъ). Н онаряду  с этим получают 
болыпое аначеиие еще особыя ме ро- 
приятия, обеапечив&ющия хорошия биоло- 
гнчоския  предпосылхи для иарожд&ю- 
ицагоея ноколе иия, в омысле  обезпе- 
чепия хорошей насле дственности. Эти 
биологическия задачи в холлвктввной 
жизни людей связаиы с сложне йши- 
ми проблемами—-уставовлекия правиль- 
ишй формы семьи и брака и правиль- 
ший поетаиовки полового воспнташя, 
u должяы раасматриваться с точки 
зре ния е т н и т  (a«.).

БйбЯІОГряфІЯ. „Плшиитти* ете тской м#<)«•
tr.itm*, ЮФИЛ. сб.» II. 1923; Я. А. Сематио, „Ос- 
ыты со*.иед.“ к «**terom. отчету ИКЗ. «ъе здам 
СоиѢтоиЪи ХяАге*, »Криткее ру«о». no С. r.“, 
переи. • § »  рел. и с* допоян. С. Капяуна; 
3, френпель, *0* Г.“» I* Харьк. 1933; А. М*м*К'.еь, 
,.С*ц. проблемы питани* \  М. 1933; С II. Каклунх, 
JTpf ïïb *» *шёрть»\ II. 1923« ш  же, „Охрана тру- 
g#*, И» 1922; A II. Cm uns, It. A. Вшдорчипш, »Teo- I 
pi»I ц прлктикв cou. страхЛ Птг. 1920—19.3(6аып.); 
»Ся/ииочминг» секиия no бсрьб* с% туберкуя. и др. 
с- ■ uiA н отае яов НКЗ.; шВтресы «зт^ов ггнгл 
trov<*<i и «Iw»««*, — труяы И-та кроф. ааОоле яае» 
»«иитии Иосзври®.» М» 1923; „Труёт номжиш w  
i, 'V мпсле *км»Ш гшинм г.и*.
Ы. S9Ш m iUęS*ttixmmmut a  ю>и СССР. 1922—19*4г. 
О чст ВДСПС.* II.» 1924; II, И. Іиурхинь, ,С«иит.- 
счатйст. тавяицы*', М. 19иС*. Ік»т:€.шкии* ,Снсрт 
исить «I продояжит. ж»*ки ш% FoccI«*» Птг. 1916;

37

Ф. Д. Маркѵзон.  »Материалы по статисг. соц. 
страхов.**, М. 1923; „Труди зжмск. саншп. орга- 
низаций" (в частнасти моск. земстеа)\ п Труди 
пироювскихь с п здовь"; Д*мвнтъзв,  яФабрика, что 
она давт насвлению и что она y него бореть“, 
М. 1397; Грано9ский% «Обществ. здравоохр. и капи- 
тализмъ*1, М. 1908; Шингарел,  „Вымирающая до- 
ревня“, Петербургь, 1937.

Grotjakn и. Каир, „Handwörterb. d. sozialen Hy
giene“, Leipzig, 1912, H b .;  M o s s * u . Tugendreich, 
»Krankheit u. soziale Lage“, 1913; A. Grotjahn, „Soz. 
Pathologie“, 3-е изд„ 1923; fV. Ewald, „Soz. Medi
zin-, t .  1—1911, r .  11—1914; Gottstein «. Tugendreick, 
„Sozlalärztliches Praktikum“, 2-е изд., Berlin, 1921; 
A. Fhc/ter, »Grundriss d. Soz. Hygiene“, Berlin, 1913; 
Dresel, „Soz. Fürsorge-, 2-е изд., 1922; Das deutliche 
Gern ndheit swe»ena, под ред. MÖIlers‘a, 1923; * Münche
ner Sozial-hygienisch* Arbeiten", I Kaup. Konstitution
u. Umwelt, iviünchen, 1922; L. Telehy, »Vorlesungen 
übersoz. Medizin“, I Teil, Medizinalstatistische Grund
lagen; F Printing, „Mediz. Statistik“, Iena, 19Ю6; 
fFestergaard, »Die Lehre v. d. Morbidität u. Morta
lität, fena, 1901; Соотве тств. отде лы больших 
коллективныхь руководств:  „WeyVs Handbuch d. 
Hygiene“, I и II иая.; „Handbuch d. Hygiene“, под 
ред. Rubner’a, Gruber'a u. Ficker’a.

Париодическия  нэдания.
„Нзбиьстия“ и „Бюллетени* Наркомздрава; „Соц. 

Гши*наа, сборннки под ред. кавеяр. соц. гигиены 
Моск. Госуд. Универс., M., Госиздат,  в 1923 г. 
вышли 3wê 1 и 2; »Профилактич. медицнна*, изд. 
Наркомадр. Украины, Хлрьков,  с 1922 г.; „Обще- 
ственный */>лч»“,журн.Пироговск. Общества, основ- 
кой органъобщеста. медицины до революции. После  
почти 5-летняго перерыва вышли в 1922—1923 г.

1 и 2, <М„ изд. Френкеля), на которых кэдание, 
повидииому, прекратилось; „Гшиена труда“, еже- 
ме с. журн., изд. НКТрудом,  М. (с якваря 1923 г.І; 
„Гтиена u jтидемиологияи, иад. сан.-эпид. НКЗ (въ
1922 r .—2 иомера,вь 1923 г.—одинъ); Моск. медиц. 
жѵриаль, уде ляет много ме ста воп]эоса>гь C. г.; 
„Гнгиеиа « саиитария путей сообщения, с 1923 г.

На немецк. яаыке : „Archiv f .  Sot. Hygiene u. 
Demographie* Гбывш. »Zeitschrift f. Soz. Medizin«), 
под ред. Rüsle, Leipzig (канболее серьезный не- 
жецкий органь no C. r., 3—4 вып. в год.  вь
1923 r .—XV томт»); So*. Hygiene, Fürsorge u. Kran- 
kenhauswesen", под ред. Cnaiee u. Rabnow, Berlin, 
орган берликской органи». здраяоохранения,союза 
немецких коммунальиыгь врачейит.д.Выходит 
раз в к е сяц (сь 19Х)г.); Ът. hygienische Mittei- 
hm gen*, с прилож. »Soz. Hyg. Abnandiungen“, изд. 
Баденским о-вом C. r., под р ед. A. Fischer, вых.
?аа в 2 ме с. (с 1917 r.); „iiffhntliehe Gesund- 

eitspßegiA, d. deutschen Vereins f. öffentliche Ge
sundheitspflege, pe*. проф. Abel u. Dr. Merkel, 
ежекесячя. (до 1916 r. выход. 4 p. в год поя 
назв. »Deutsche Vlertelfahresschrift f. öffentliche 
Gesundheitspflege«); »Veröffentlichungen auf d. Ge
biete d. Mealstnatverwaltung“, im Aufträge d. Mini
steriums f. Volkswohlfahrt nerau«gegeb. v. d. Medl- 
zinalverwaltung. Серия монографич. рабогь раэваго 
объема, отде п н . вып., составивш. в 1923 г. 
ХѴШ том;  „Bibliograph. Jahresbericht über Fos. 
Hvgiene, Demographie u. Meditinalstatistik", herausg. 
von A. Orotjann u. F« Kriege! (вь посл. годы при 
бяиж. участии я-ра Haustein). Вых. ст. 1902 г. н 
даст чреэвычайно богатую бябяиогр. вопроса, для 
не мецкей д»тер*туры—йсч*рп«ваюадую (с 1917 г. 
гыходигь, хах чзсть Veroîîentl. auf d. Gebiete 
d. MedizinaiverwaJtung).

Ha франц. яз.: »Remte mternativn. ttHygUn* 
publique", вздав. вь 1920 it 1921 r.r. кеждународяой 
лигой Кр.Креста в Жеяеве . Болвше яе выхоаит;  
„informations social**?, ежевед.; „Revu* internat, du 
Travail“, ежеке е.; „Annuaire internat, du Travail“, 
ежегоян. и р*я* др. оогаиовъ—яздаюгся с 1920 г. 
Bureau Internat.du Travail я Жапеле ',„Revue cTkygi- 
ćne et de police sanitaire" (в 1923 r .—XLV токъ); 
„Annales d*hvmłne publique*.

Ha акгл. яз.: „Ś&elal Hygiene?, с 1915 r.; „The 
Journal of State Medicine«’ и» 1923 r. XXX! томгь).

Ha итаяьян. ss .; „La medicina sociale*.
A . Мольковъ.
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Социальная жизнь животны хъ.
Нзучение С. ж. ж. продставляет ин- 
терес но только само по себе , но и 
как ключ к поишманию С. ж. чело- 
ве ка. Исходя из эволюционнаго прин- 
ципа, мы должны име ть в внду, что 
как бы пи былн сложны явления че- 
лове ческой жизнн, онк однородны с 
явлепиями низшей животной жизни и 
могут быть поияты только нутсм 
сравцительнаго с ними изучения. 
Лишь переходя от просте йш&го к 
наиболе е сложному, можио разобраться 
в самых сложных явлениях,  как 
физической, так и духовной жнзни 
челов&ка.—Общества животных по- 
своему происхождвнию могуть быть 
ре зко разде леньи на дв категории: 
общества одной категорин естественно 
выводятся из семейных начал,  об- 
щества другой категории складываются 
«од влияшем изве стных внЬшиих 
условий. Сеиья, родь (в историческом 
значении), то, что y францувов назы- 
ваетея „peuplade“—„народецъ“, вот 
поотепевно расширяющееся понятие 
об обществе  в первом случае . Как 
формы С. ж., выводимыя из семей- 
ных начал,  они являются боле е 
стойкими, и связь между нимн легко 
может быть просле жсна на разных 
стадиях их еволюции. He трудно 
убе диться, что с е у е й н ы я  начала в 
преде лах одаой и той же группы 
развиты прямо пропорционально раз- 
витию умственных способностей ея 
члеяов.  Оьдругой стороны, нз те х 
же семейных нач&л выводится по- 
нятие об обществе , как о полити- 
ческой едишще . В  ином вид* я в -  
ляются общества, схладывающияся 
под влиянием чнсто вне шних усло- 
вий, каковы уоловия безопасности и до- 
бывания корма. Пря их образиванин 
надионал н ость иля кровное родство, 
в близкой или отдаленной степени, 
между их члеиаия не играет ника- 
кой роли. Вм с те  с те к этн обще- 
ства ве отличаются стойкостыо в ско- 
ре е заслужив&ют назвааия „сборищъ“. 
С первьши обществами т  с но свяэа- 
но развитие еоциальных ннстинитовгь, 
со вторыми лишь просте йшия формы 
обшественности.

Идлюстрируеэп> сказаняое приме ра- 
ии, которые помогуть уяснить сугц-

ность дЬла. Виорвыо мы встр!ииа*‘Мѵд 
с семейиой жианью y ипиМ;<>ммч 
но y них семья явлнотон «чт* нь п> и- 
ем просте йгпем внд*, хотя y иги>кото- 
рых иродставляет у;ко весьма слож- 
ную форыу обицестиениап) уетроПсти.и. 
У шкѵиисомых сомьн состоитыы м атки 
и боле е илн мене о зн & ч н тимы с& го 
томства. Самцы ке принимаюп, шп;а- 
кого участия в семейной жнзни и 
сходятся с самками только ддя ОПЛ-;- 
дотворекия после дних.  Несложныя 
семойныя заботы y такнх яасе ко- 
мых,  y которых к сем. иачалам 
не приме шнваются политическия, вг<*- 
це ло падают на самок.  Ноутакичь 
общественных насе комых,  как и^ко- 
торыя перенокчатокрылмя—осм. пч^- 
лы, муравьи, д иѵло осложияотея. У 
ннх самкк уясе но ограничиваютгя 
выбором подходяицаго ме стад;ия яни,  
a строят сеГ>е  жнлища. гдЬ живуги» 
самн и где  воспнтываются их ли- 
чинки. Вяе сте  е те м y  многихь и.п» 
яих семья разрастается до вначеяия 
„иародца“. Вь сросге йшем в н д Ь  зги 
выражено y  ос,  среди которых есть 
виды лиоть с зачатками общестийчс- 
ной жизни: y  такнх вндови» ио нП*
с к о д ь к у  СѲМОЙ СХОДЯТСЯ ВМІІСТЬ, н о  
к а ж д а я  с . со в е р ш е н ы о  с а м о с т о я г о л ь н а .  
х о т я  y  в с е х  в м е с т е  ж и в у щ н х  с .  
и м е ю т с я  о б щ ио  с т р а ж и . Т а к ия з а ч н г о ч -  
н ы я о б щ е с т в а  о с  с у щ е с т в у ю г ь  тсѵ и .и;-# 
п о  г о д у .С  н а о т у п л е и ие м  х о л о д о н ы ч ч ч -  
цы  и р а б о т ш щ ы  о с ь  у м н р а ю г ь , a  с и н -  
ки и л и  за к а п ы и а ю т г я  игь а е м л ю , н л ии 
з а б и в а ю т с я  ию д ь  к а м н и , и ь  т р е и и ш ы  
д е р е в ь е в  и  т . u . к  т а м  н е р е а и ч о в ы -  
в&ют.  Б о с н о ю  о и е  с т р о я г ь  с е б е  н о -  
в о е  ж п л и щ е  н  о с я о в ы в а ю т  н о в о е  о б -  
щ е с т в о . У  т р о п и ч е е к я х  о с  в  о б щ н -  
нН о с т а о т с я  т о л ь к о  о д и а  и л о .иу щ а я  
с а м иса, a  о с ы  - р а б о т н н ц ы  м ия Ь и е н ы  
ещ о  б о л ь ш о , н е ж е л и  y  с в р о п е П с к и х и». 
Э т о  т а  ф о р я а  о б ид е с т в е я г иа г о  у с т р о й *  
СТВ&» к о т о р а .1 ш ш л у ч ш о  в ы р а ж г н а  y  
п ч ел .  У  н н х  о б щ и я а  н л н  р о й  со> 
с т о и т ь  и з  т .-н а з .  ц а р н и ы — плодущ «*п  
еам ки» т р у т и е й — с а м ц о в  и р а б о ч н х  
п ч ел  —  н е д о р а з в н т ы х  с а ч о к ь .  11*- 
е л й д а ия  в св о ю  о ч е р е д ь  д е д я т е я  н л  
д в е . к а т е г о р ии: р а б о ч и х ,  к о г о р и о
с т р о я т ь  и  р е м о а т и р у ю г ь  ж н л ищ а ,  и  
я я я е к,  х о т о р ы я  в ы х а ж и в а ю г ь  м о л и- 
д ы х .  П ч е л и а а я  ц а р и ц а  я в я я в т с я  г л а -
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вой общипы: вся масса рабочих пчел 
сберегает ее, окружает свонми по- 
нсчеииями, живет,  т. сказ., ея жнзяью. 
1*. к. в рое  от времени до времени 
и.уь личишок (через стадию куколки) 
ьыходить не сколько плодущнх са- 
мок,  одна из них д е лается дари- 
щ*й после  борьбы со своими сопер- 
ницами. ІІобе ждеиныя, если ив поги- 
бают,  то отде ляются одна за  одной, 
каждая с частью особей роя (пчолы 
роятся). Сле довательно, в пчелином 
рое  наблюдается соединенио двух 
начал —  семейнаго и государствен- 
наго. Матка является и общей маторью 
все х жнвущих в одном улье  
пчел и главой пчелинаго государ- 
ства. Это, т. сказать, тип монархиче- 
скаго государст а  y насе комыхъ.

У ыуравьев семьи вступают в 
сожительство на равных основаниях.  
Низшую форму общественной жизни y  
них проявляют такие виды, как 
Formica fusca, которые живут про- 
имущественно охотою, подобио охот- 
ничьим племенам.  Онн собираются 
л и т ь  небольшими обществами, по- 
стояшю проб г ають ле са и открытыя 
м ииста и храбро борются с врагами. 
Д р угие, как Lasius fiavus, являются 
уже боле е осе длымн, строят себ*е  
лучшия жилища, содержать в своих 
общинах,  в качестве  домашишх жи- 
вотных,  травяных тлей и живут 
преимущественно на их счет.  Их 
большая обще ственность проявляется  
также и в столкновошях с врага- 
ыи. Такие виды представляют собою 
пак бы пастушеския илемсна. Нако- 
вец,  послЬдиюю высшую форму об- 
щественной жизнн находим y вполне  
ос&длых муравьев,  которью устраи- 
вают себе  сложвыя жилиида и мо- 
гут быть приравиены к вемле- 
д иѵльческим народам.  Их cou. строй 
является в сле дующем виде .

Муравьн, подобно ос&м и нчелам,  
выходят из яиц* в виде  личинок,  
лохожих на нсбольшнх червячков 
бе лаго цве та, не сколько суживающихся 
к переднеиу кошиу. Т.-наз. рабочие 
муравьн, которые составляют глав- 
ь \ю  массу иаселения муравейника, 
хидят аа ииш и с такой жо заботли- 
ю етью , как рабочия пчелы-нянькн 
ходягь  за  личинками ичел.  Ови при-

яосят им корм,  йереносят из 
одной части муравейника в другую, 
чтобы доставить личинкам нанлуч- 
т ия условия температуры и влажяости, 
нере дко даже распред е ляют их на 
группы по величине , т.-е . по возрасту. 
Ч ерез  опред е ленное время личинкя 
превращаются в куколок,  y  одних 
муравьев не оде тых оболочкою, y  
др у ги х ъ — оде тых довольно плотною  
оболочкою. Оде тыя оболочкой куколки 
называются муравьипыми яйцами. Ч е-  
ре з  * не сколько дней после  закукли- 
вания из куколки выхидит взрослое 
насе комое, но иногда и в этом слу- 
чае  нужна помощь рабочих муравьев,  
которые помогают насе комому осво- 
бодиться от оболочки.

Община муравьев состоить из 
особей троякаго сорта: рабочие мура- 
вьи, предотавляющие собою, как и y  
пчел,  яедоразвитых самок,  еоста- 
вляют главную массу ыаселепия; на 
втором ме сте  по количеству стоят 
самцы ii вполне  развитыя самки. Чис- 
ло самок неопред е ленно: в болыпоч 
муравейишке  их бо л ь т е , в мень- 
шемъ— меньше. Д о лерваго вылета из 
муравейника сааки име ют крылья, 
которыя обламываются y  них при 
нервом жо вылете , после  чего оне  
становятся безкрылыми. У не кото- 
рых муравьев все  рабочие одина- 
ковы, y других между ними разли- 
чаются две  группы  по величине , y  
третьих одна категория рабочих раз- 
вивается в боле о крупных,  с неиро- 
пордионально болыпой головой и ог- 
ромными челюстями. Это т.-наз. вои- 
ны ила солдаты. Очевидно, что все 
это разнообразие в особях муравьи- 
uofi общины иостроено па принципе  
разде ления труда, т. к. каждая катеич>- 
р ия особей выполняет в муравейнике  
опреде леишую функцию. Обыдновепную 
пнаду муравьев составляют насе ко* 
мыя, мод,  цве точный нектар и пло- 
ды, но они заслуженно могут на- 
зваться всеядны ш и. Не которые виды 
муравьев иресле дую ть травяных 
тлей и, найдя их,  до те х пор р аз- 
дражают прикосновением своих уси- 
ков,  пока ласкаемоо насе коиоо не 
выпустить из себя канлю сладкой 
жидкости, которую ыуравей свйчась  
w e  выпиваети- Д р угие муравьи устрал-
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вают даже крытыя галлереи к тра- 
вяииым вшам,  з&щииц&ют посл Ьдних 
от нападений, a ие которые, как ма* 
лый желтый луговой муравей, питаю- 
шийся пренмугцественно сладкою жид- 
кисгью, выпускаемой тлями, даже 
уводят этих я&се комых в свои 
гне зда и там старательно ухажива- 
ют,  ках за взрослыми насе комыми, 
так и за нх яйцами. Таккм обра- 
зом,  тли становятся для муравьев 
че м- то в р оде  дом&шииих ж ивотных.  
Есть и другия н&се комыя, встре чаю- 
щияся исключителыю в муравьиных 
гне здах,  ко относительно их вопрос 
не ре шен,  можно ли их считать за 
одомашненных муравьями животиых;  
бытьможет,  зде сь им Ьегь ме сто лишь 
простое сожительство.

Одии из техасских муравьев 
запасает себе  в прок зериа двух 
растений, из которых одиш получнло 
лазвиние муравышаго рвса (Aristida 
oligantha). Этот муравей расчищает 
перед входом в муравейник круг- 
лую шиощадку от 10 до 12 футов в 
диаметре , оставляя там расти только 
названное растение, и старательно со~ 
бирает жатву, когда на то наотаяегь 
время.

Но, быть может,  самым заме ча- 
тельн. из социальных инстинктов y 
муравьев являвтся рабовладе льческий 
янстинктд, выражающийся вътом,  что 
между опреде ленными двумя видами 
ыуравьев устанавливаются отношения 
рабовлaде льцев к рабам.  ІІонять 
возникновеше этого на первый взглядь 
удивительнаго инстиикта можно, при- 
нявь во вннмание существование y му- 
равьев,  о одной стороны, храбрых н 
снльных вндовъ» с другой, распро- 
страненную y атих насЬкомых при* 
вычку красть личиноки» и куколок 
чужих вндов.  Так,  красный и чер- 
ный муравьн весьма миогочнслеишы, 
й первые, побуждаемые голодоя,  ча- 
сто нападают на вторых и крадуть 
их личишок и куколок.  Если ио- 
сле дния доразвнваютсн во взрослых 
насе комых вь муравеПннке  краснаго 
муравья» население после дняго являат- 
ся не чистым,  a сыеишшвшгь. Вид 
Formica sanguinea совершает пертдв- 
несхия эхсишдицин протит  чернаго 
муравья ддя грабежа ero куколокъ.

Эти куколк», раавиваяеь н чужом м у* 
рпвейникВ, со сме шншиымь наееле- 
нием и;ѵь краены.чь н раигНе аахши- 
чеиных черных мураньев,  окааы- 
ваются вь такихи» услоишихи», при и;отч- 
рых вышедтия нз тш » т\пн'лын  
насе комин лишены iicitnuft в<>ам<*и;н »- 
стн ухажнвать за личишсачя н куг.нд- 
ками своего ишда, и начшиаигт» ухажи- 
вать за личинкамн н куколгиихии 
яаго муравья. Сле доватимыю, y крас- 
наго муравья существуюп» рабы, no 
зто не ведеп» кь ьѵо рогресеу* т. к, 
красный мурапей сахраияет «ги«и ра* 
Гютоспособноетх». ІІишротши*, y мура- 
вья Polyergua rufescens ирсжаошлн та- 
кия изменения оргаишзации, когорши 
де лают для него невоаможямми* суща- 
сгвованио беги  em  рабовь. Таип*. ч*\ш* 
сти ero сталии только вооружемием ь, и 
он не может даже кормити.ея беаи* им- 
мощн рабови». Когда исолояия атого wy- 
равьи перебираетея с одииого масга 
ва другое» вс Н труды и хлмкл ьи ио пе- 
реселению танже выпадають иешиючи- 
тельно на рабов.  Однако, y йииисмииае- 
маго муравья есть еще свои рабочия 
особи, хотя ои& очень слабы st ииршю- 
сять нало пользы населению wypatteft» 
ника. Но есть и такио вндыР y которыхи» 
остаются только с&мцы и полныя сам* 
кии, тогда как рабочий клаес предста- 
влен рабочимл особями другот внм.

Все это удивителыиое pa;iiioof«j»a 
и сложность соц. ннст. wy раиьеим» «*>;#:<♦ tu  
быть отнбпчно нрииняго т пиишжкчии̂  
их умствениаг» совертемгтим, wo m»* 
сомке шшо ирианаки инстилкт«»ь су- 
ществующие в иих.  ио оетмликиг с **»- 
мне мия, что ви> втих случаяхи* ша 
uw Неы де ло только сь чреишычайиил 
сложнымиг ишстняктами.

Послвднгш npitw иирмми» общесгиеи* 
иыхе  яаее хомых wt4 Boat»wewi* tepwa- 
тов,  ксширые отйосятся гивсеиии» п ь 
друг-łft груниие иосе аомыхи*.нож«ля«игы, 
пчелы u яуравили. H y иихии суш<*етйу- 
ют четыре формм есобеА: самли, 
е&нки, рабочие *« солдати« no рпйтУ  
явлиются ииедора.чшиыяи еамяаия. a 
we еамшшм, ш кь  y ршиим» раасйои ре я- 
шых васе хомых.  Термнтм строиип» 
огроыяыя w Becbwa еложиыя жиилиишии: 
в них ииожво итйтм лодмиииимв т л д и?* 
peu» ярытые ишреходу, т ы т гы , ирн» 
способлеиныя жь раалнчишм^ ииѢлиши»,
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общий свод иад все м жилищем.  
К сожале нию, для нас до енх пор 
еще невыясвено, какнм образом раз- 
вился атот удивительный инстинкт,  
приведший к сложному устройству об- 
шшы термитов II к уме ныо строить 
сложныя жилища.

Описанныя формы с. строя насе ко- 
ъшх чреавычайно соблазнительны 
для сравнений с разными формами с. 
с гроя челове ка. Можно говорнть о мо- 
ииархии y пчел,  о республике  y мура- 
вьев и т. д., но кроме  аналогий в 
^том случае  не т ничего. Изучение 
€ . ж. иасе комых говоригь лишь о том,  
как могли развиться различныя фор- 
мм € . ж. челове ка, но геиетической 
связи между те ми и другими, конечно, 
иискать нечего. Самое большее, что мож- 
ш  допустить, это то, что ве которые 
«с. 1IHCT. насле дствеино перешли к нему 
от ero ближайших прародителей, 
т.-е. оть челове коподобньих формъ.

Сле дует ещв обратить вннмание на 
то, что y яасе коыых сложные инстин- 
кты иаиболе е выражены y форм с 
наиболе е развитым головным моз- 
гом.  Как y челове ка ндиоты не спо- 
еобны даже к инстинктивкым поступ- 
кам сколько-ннбудь сложнаго хар&к- 
тера» так ии y насе комых наиболе е 
сложныя ишстиияктишииыя движения но- 
разрывяо связаны съизве стным с овер- 
ишчиством головиого мозга.У позвоноч- 
ишх развитие С. ж. н с. и. в свою 
очередь начинается с низгаих форм 
u рядом после довательных ослож- 
ииений в преде л&х каждаго класеа при- 
подкть к боле е сложяым.  У рыб 
семейвыя эаботы самки ограничивают- 
ся обыкновеяно выбором подходящаго 
ме ета для откладыв&ния икры; если же 
молодь ii встре яает бояе е серьезныя 
ааботы, оке  идуть обыкиовенио со сто- 
ропы еамщи. Такь,у морояой игяы, морск. 
жояьха еамцм яришшают яйца, отло- 
жешиыя еамками, в особый род на» 
аижнватадьнаго мишка »a их брюш- 
noft стороне  и зде сь носят яхь <л* 
еобою до самаго рождвнш молоди. Са- 
мец бычка по це лым неде лям 
охраняет м храбро ващищаегь икру 
которая отлозшна самкой в яш у  
между камшшя ка дигѢ ручья, 'S ио 
лшшшш самды выоть гне здо т  во- 
дощий xopmai ш листьев яа шсча*

ном дне  потока и не только стере- 
гут отложенныя в гне здо самкой 
икринки, но даже задерживают в 
нем на не которое время молодь,что- 
бы она не сколько окре пла. У рыбки 
Тивериадскаго озера Chromis paterfa
milias самец осторожно втягивает в 
роть вме сте  с водой яйца, отложен- 
ныя самкой в углублениях дна, и 
зате м носит яйдаг попадающия в 
конце  кондов в промежутки между 
жаберными лепестками, пока из них 
не выйдут рыбешки. По ме ре  роста 
после днпх оне  набиваются в рот 
самца и, оставаясь там еще не кото- 
рое время до своего выхода наружу, 
растягивают его до такой степени, 
что челюсти перестают сходиться.

У амфибий семейныя заботы разви- 
ты не более, че м y рыб,  но, несо- 
мне нно» развились самостоятельно, от* 
нюдь не представляя еобою продол- 
жения развития с. инот.рыб.  Громадное 
болыпинство амфибий совсе м не за- 
ботится о своей икре  и молоди, но 
y не которых такая забота выражена. 
Так,  самцы европейской жабы-пови- 
тухи наматывают себе  на задния ла- 
пы гроздевидныя ехопления шфинок,  
отложенкыя самкой, зарываются с 
вими в сырую землю и относят икру 
в воду лишь поздне е, незадолго до 
того, как ив ыея должны вывестись 
личияки. У суринамской жабы самец 
накл&дывает икру отде льнымя ик- 
ринками на с т ину самки, где  она при- 
липает,  после  чего вожругь яаждой 
икринки из набухания  хожи разви- 
вается ячейка. В зтих ячейках 
икришки развиваются в маленьких 
лягутат,  которые и выходять иару- 
жу. У моксиканской Notodelphys оѵи- 
fera ишриики развиваются в ме шке  
яа задяей части спины е&мки, куда, 
ве роятяо, поме щаются самцомъ.

Воле е развятой является сомейная 
жизиь y пресмыкающихся. Ящеряцы 
в иериодь размножеяия обыкновеняо 
жнвугь гтарами. Самкя крокодиловь 
подолгу держат при себе  де тенышой, 
кладя, таннмь образом,  яачало обще- 

j ствам т б е  подобяых.  Удавы наси- 
] жявают яйда н потим зааиищают 
де тевышей. Черепахи в яериоде  раз- 
множеяия также образуют пары, п%- 
хоторыя устраивают подЫйе гне з-
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да и в сооружеши ого приним&ют 
одннаковое участив самцы и самкн.

Класс птиц представляет огром- 
ныйиштерес с о стороны изучения С. ж. 
и с. и. животных.  Что касаетея 
семейной жнзнн лтиц,  то оне  вообщо 
де лятся иа полнгамов и моногаыов.  
У полигамнчееких птиц с емья знждет- 
ся на самке . Самцы сходятся y нихт» 
с самками беапорядочно и на самое 
короткое врсмя; самка же уетраивает 
гне здо, откладывает к высиживаег 
яйца, охраняетъи восиитьтает де теи. 
Лишь носле  того, как дЬтн вырослн 
и перединяли (в первый равъ), саы- 
цы н самкн, старыо и молодыо схо- 
дятся вме сте  ддя образования стай и 
совме стной жизнн до сле дующаго 
брачнаго периода. Если не y все х,  то 
y большинства полнгаыов итенцы 
рождаются достаточяо крВпхиии для 
того, чтобы бе гать и сдЬдовать за 
матхой почти сейчас жо носде  того, 
как обсохнут.  Совершенно оообый 
вяд cbm . ж. дредстакдяют колони- 
ально гне вдящияся птицы, хаковы 
многия чайки и крачки, y которых 
не т пар;  каждая с&шса можеть вре- 
меино сойтись с любым самцом 
колонии, и забота о воспитании д е твй 
всеце ло падает яа самок.  Есть осно- 
вание думать, что в такнх колониях 
самки нере дко путают де тей и гнъз- 
да, из чего сле дует,  что сeu. жив- 
ни вде сь не т.  В отличио от поли- 
гамов y зтнх птиц де ти родятся 
бозпомощньшн.

He велико значение секьи и y ав- 
стралийских таллогал или малай- 
схих малео. Самки таллегал нагро- 
бают в кучи упавший лист,  траву 
и др. растительный материал и в 
зти хучи откладывают евои яйиа, 
иногда вгЬсколько самок ѵь одну кучу. 
Этим ваботы с&икя о яйцах обык- 
новенно заканчиваются. хотя, по раа- 
сказаи туземцев,  иногда саяка вре- 
менио держнтея о е о л о  гяе зда» ш с  бы 
охраияя его. Вь свалевных «ь кучу 
растнтельных веществах пачинаотся 
гниение, сопровождаемое р&авятиеигь 
тепда, хотораго бываеть достаточно 
для того, чтобы зародыпш ь яйцах 
развивались. Выклюнувшиеея цышията 
лачияаюг жить самостоятельно сей- 
час же no рождении, Малео посту*

пает подобным же обрааомь. Она 
вырываегь ямки в  d o c k  h и а  морскомь 
берегу и в  нихь откладывает сиои 
яйца, которыя раввиваются оть corpt»- 
вания солнсчными лучами.

Как ии нросты сомойпыя отното- 
ния y крачот» и чаеигь, с одной сю - 
роны, и таллегал с малеа—си» дрѵ- 
гой, те м не моие е нользя сомле - 
ваться, что &ТО но порвнчная, a втм- 
ричная форма сем. ж.; и для колони- 
альной жязни и для устройства сор- 
ных куч должны были выработать- 
ся вторичные инстиикты.

Повидямому, есть осниванио дум&ть, 
что в просте йюем впде  симья птни 
продставлона самцом и самкой, со- 
тедшнмися яа одинь брачкый иориод.  
Самка устраншиегь гяе вдо иь вго 
просте йшом виде  иил и  на аемлиц вы- 
бирая уже готовую ямку и выгтилая 
ее стебельками трав,  листья«и н т. и., 
или на дорове  из иемяогнх петок,  
безпорядочно положенных друг и ш 
друга и сворху выетламяых яебодь-
ШИМ ХОЛЯЧООТВОМГЬ a jX A , П «ри.е в ь ,
шерсти я т. д. Сюда еаяка отклады- 
ваеть свои яйца и высижнваот кхь; 
вде сь же многия воспятывают свонх 
де тей. Самед держится y гяе ада, аод- 
кармливавть самку, a потом н ятоа- 
цов,  но большая часть сем. забои  
падает на саѵку. Из такой npocrfeft- 
шей формы семейной жнзни путом 
длнннаго ряда после доватсльныхь 
изме неяий выработалнса чрезвычай- 
ио сложаыя и разиообраааын формы 
ceu. ж. птицъ.

Что «асается гне зд,  то онн имо- 
гда удввительяо сложаы, являпсь щ 
глубокями, чашковидяыии, ибмааа»- 
выми вяутри гланой, то шаровндяыиии 
ииз ъ о д н о й  глишы, то й и с и ч и иии, согкаи- 
яьими лпь раетитольаыхи» волокоииь 
то прочно устроомяыми »tab еучаева 
и ве тох,  то схлоеииыми ня кохоч- 
ков гряаи слюишю ятицъ* то состая* 
щ я иин пш комочкояь застывшай слк»- 
яы и т. д. Хотя постройши гнЬшхк 
бев с о ш иѢ иНя» ишсгишатнвма, однаиа, 
вееоияе яяо, что варослыя и старыя 
птнцы строят дучше u болев слож- 
вьш гнеада, че м молодыя, почему 
есть появое оояовавио думать» что пь 
ннстиивктиптоиу де йствию «иркк^ши* 
ваотея н рааумвоо, Обшшовеишо шш*
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ка окрашена екромяее самца, иногда 
же разнится от него очень сидьно не 
тодько по окраске , но и по развитию 
:.и ры*ь:  y многих видиш самцы 
от;шчаются яркой окраской и пышны- 
ми перьяными укратеииями, то в тече- 
ние всего года, то лишь в течоиие брач- 
иаго периода, тогда как самки иодчи- 
нены закону покровительетвенной 
окраскн. Ho y не которых куликов 
наблюдается обратное: самки окраше- 
ны ярче самцов,  вме сте  с те м 
их семейшля обязанности ограничи- 
иаются только снесешем яиц;  устрой- 
ство гне зда, насиживание яиц,  воспи* 
тание молодыхъ—вс© это ложится на 
саыдов.  Каким образом произотло 
подобнов изме нение половых инотинк- 
тов и что дало ему толчок,  пока 
шде не удалось выяснить. Однако, 
надо име ть в виду, что y страусов 
самки несутся не ©жедневно, отклады- 
вають яйца в разных ме стах,  ча- 
ето хучками, в отложении которых 
принишают участие многия самкн, и 
зате м оставляют их без призора. 
Ho о таких кучках янд заботятся 
самды, уподобившиася в этом отно- 
шении самцам куликов.  Сем. ж. птиц 
часто осложняется совершенно ие- 
ожиданным обраао ѵи : самды полига- 
ыическях птиц часто устраивают 
турниры из- за обладания самками, на 
которых щеголяют друг пред 
другом.  Таковы тока тетеревей, тяга 
вальдошепов.  У не которых турниры 
заме няштея боле е ыирнымн состяза- 
ииями в т&нцах (скалистые пе туш- 
хи). Но, без сомке кия, самыми пора- 
знтельными ©собшшостямн сем. ж. 
являются привычкя австралийских и 
вово-гвмяейских т.-нав. бесе дковых 
ятиц:  y ших еамды устранвают из 
прутьевль крытыя бесе дки, которыя 
украшают различнышх бросаюздимися 
вь  главв првдиетами, каковы цве тяыя 
раишшшы, иирко ократенныя перья 
ii т. i i . В зтих беее дк&х самцысо- 
бираютс» u 0<?а драки р&схвжвваюгь 
леред саъшши» иока иосле дниши ие 
будвгь сде лан выбор.  Ново-Гвиней- 
f-кая Amblyornis устраивает „еады* 
я©р<*д своими хрытымн хижшиами, 
которыя строятся »округ оонования 
„тоиишхъ* лерет т и  ш$ кучи мха 
вокругь саыаго основапЫ и радиальво

наложенпых не сколько в ы т е стеблей, 
часто орхидей, упирающихся на ствол.  
Таким образом,  вокруг основания 
деревца получается крытый каридор,  
одна сторона котораго не заде лана, и 
перед нею расчищается площадка 
украшаемая сахицом различными цве - 
тами, отчего и получается род сада. 
Такая своеобразная постройка принад- 
лежит только одной паре  и пред- 
ставляет собою крайнюю степень 
выражения любви не которых птиц 
к ярким блестящим предметам.  
Инстиякт к возведению этих по- 
строек мог развиться лишь посте- 
пенно. Наконец,  упомянем о настоя- 
щих общественных гне здах тка- 
чей, постройка которых связана с 
общественностью этих птицъ.

Но если, с одной стороны, сем. инст. 
мог совершеиствоваться, с другой, 
он мог и утратиться. Таким обра- 
80м;  выработалась привычка не кото- 
рых кукушек и отчасти т. наз. ко- 
ровьих птиц откладывать яйца в 
гне зда других птиц.  При этом y 
кукушек полное подавленив семей- 
ных иистинктов поволо к одиноч- 
ной жизни атих птиц,  y которых 
ые т ни обществ,  ни яаръ.

Как и y челове ка, y птиц проч- 
ность семейных начал выражаагся 
в привязанности членов пары другь 
к другу и в заботах о де тях.  
Напр., y не которых хищиых птяд 
пары сходятся иа всю жизнь или, 
точне е, до смерти одного из супру- 
гов.  Вме сте  с те м,  еамец и самка 
нв только выращивают де тей, но на- 
стоящим образом воспитывают их.  
Когда де ти выросли, родители пока- 
зывают им на приме ре , хак нужно 
ловнть живую добычу, a зате м 
приучают сиачала схватывать в воз- 
духе  ужо бнтых птиц,  которых от  
бросают им,  чтобы потом итенцы 
начали ловить и живых.  У не кото- 
рых птиц с весьма рдзвитой сея. 
жиз., иапр., y грача, семья ведет к 
освованию гне здящихея колоний, кото- 
рмя и доеле  гне здового периода нв 
разбиваштсии иа пары. В атях слу- 
чаях очевидно, чт© общество выво- 
диитея из семыи я  norm y  естествеино 
заш тчить, что cm . ишст. боруть свое 
начало ш  оеи. ннот. С другой сто-
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p o n i, нельзя нв поетавить в связь 
высокое развнгив сомейиыхь яачал 
вь группе  итииц с их шдсоко раз- 
внтыми умствекньши снособностями. 
Любопытко, что с гиииѵздостроеиииези 
y птиц свяаано понятие о еобетвек- 
ности. У все х птиц с хорошо раз- 
внтой ссмьей гке здо являегси цоит- 
ром участка, куда иара, владе ющая 
гне здоми., старается недопуотнть ири- 
шлецов.  ІІри этом р&зм&р уч&стка 
боле е или мене в прямо пронорииояа- 
лен ввяичнне  и еиле  птицьк. Еъте 
ственно, что y хищных нтиц «ш* 
гие адовме участки оеобеяно силияо 
выражеиы, так какь y хрупных хищ- 
инков,  каковм орлы, одно и то жо 
гне здо служигь no иногу ле ть  u, бу- 
дучи год iт году поправляемо и 
надстранваемо, доетигает нногда ог- 
ромиыхь разме ровъ*

Завиеимость между родом пищн и 
общвотвенностью устанавлнвается y 
итиц очень логко. У птиш,  обрааую- 
щкх н&ры, колонии или общества вы- 
ражены только y всеидных и ш ее - 
комоядных.  Дажв насВкомоядиые 
хиищники, как кобчик,  гигвздятся ко- 
яовиально. Отличио нзве стиы колонии 
рововых скворцов,  стрижей, ласто- 
чек,  грачей и т. д. Во все х этих 
случаях обилие корма и легкость, с 
хоторою он добывается, способствуют 
развитию y птиц общеетвеввооти, ко- 
торая представляеть це лый ряд пре- 
имущеетв в охране  и защите  чле- 
нов холопии. У перечнслеиты х птиц 
©бществшшость m  раврушает семьн: 
колония можат состоять й нз очень 
немвогих пар и из очонь большого 
числа их,  но пары выражвпы яено 
Однако, не трудяо представить eefi h, 
что дадьне йшее раввитие соц. инстинк 
может повестн к разрушеяию семьи, 
как ато мы ваде ля на приме рах 
ияогих чаек и кр&чекъ.

Среди эериоддвых птиш заме ча- 
тельный приме ръобщеетвеикоети пред- 
етавдяют собош ткачи, которыв устра- 
иивают общеетвеняыя гне зда в виде  
ш&тров на деревьях:  такия пгЬзда 
защпщают их обвтателой огь наиаде- 
йия разныхи» врагов,  между которыми 
кврвса* мЬ(*то заняиають обезьяаы, 

Очоиь много сходнаго. с m u . п об- 
щоств. жнзлью пткц иирсдставдяот со-

б о ю  СѲМ. Н ОбиЦЙСТН. ж ш ш ь  м л г ч м иш т а ш -
щих.  И y нихь дЬгн ро;к;иа )̂Тся ид 
чреавычайно рнз.инчной гг*мс*нн раз- 
вития: y кнтоип», колытни̂ х иоворо- 
жденныв насюлько криипли, чта могут 
сле довать за родитм ям и с«'йчжъш® 
no рождетн, y балышшстна иово- 
рождвяяые соворшешю й^лпочтт ы, 
иирии чеми» y одиихь гл Ьлы©, y лругихь 
зрячие. В сишзи с атим воспитанио 
то уорощаагся, то осложияетгя. Ирй 
зтом одни из тапнхи» млокоиштаки- 
пшх жишуп» семьямн, другия era- 
дазии, и y слонов,  жшмитииш  стад- 
иых,  существуать замнчаталыиый 
факт хормления сдонять ио одн Іши 
матерями, a все мп гамками иообще. 
«Что значитсльный шаи*ь вь д ииле  раз- 
рушения еемыи, яо y другяхь ялшт- 
йитающих подобнаио т  наблюдзвтся. 
В даишомх» случаН обли«ч;твениый 
инст., ишсомне яно, одорждя и трх 
иад Сбмойны.чгь. Но нвсьва вииро- 
ятно, что цричшиу втого некличя- 
телвнаго явлвйия надо ихехать ш 
особенностях организаши слоаови»; 
в т  массивноети, продишжйталь- 
яом развнтик п вознишаюшой от* 
сюда трудности выкармдивашя сло- 
вятъ.

У «лекмкоторыя рождаюп* диит^йбез- 
помощяымйэ на самку иыитд а^ти» труд* 
иая забота ие только выкармлиишнш 
й восшитания де тей, ио y иге яоторыхи» 
©tue и охранм ихи» оть саяцовь (кошкн). 
Зато y них иоре дкн и тм ае иири- 
мииры, когда самец н сачка «дшиа- 
ково пекутся о д иитмх.  Таяь «ибсто- 
ит де ло y собак ь широяоми» слш* 
слН их.  Волю» н волчшш одишаково 
заботятся охраннть и яакормнть д Н* 
тей ш  первом возрасте » ш штеы 
водягь их с собою яа охоту » no- 
свящають im все  тайиы трудимго ре- 
месла добывания дибычи. У моднии^й 
самвд ые пршшмаи*т учаетия вгь no- 
спитаний де тай, но иа гамяи
веегда пр»ходят т. яаз, певтупы, 
т. е. годовады© модиЬжата, которые 
весь второй год своай жиизши состо- 
пг и и рии сомье  h испчест  ухажнт* 
ют за  мадве ж&тамн следуш таго ше 
нхшя пом ат. Виияормнпи» одно т т -  
ле яие свойх ееегер ш братьеш», оя« 
лябо еамм уходятв от тмът» мшШ 
их орогошкют тшшт*
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Зависимость родительских забот 
н прочности семейных начал от 
умственнаго развнтия весьма легко 
может быть просле жена ка млеко- 
питающих.  У глуиых грызунов 
ридителм во время голода нере дко 
пое дают де тей. У тюленей, которые 
щенятся на земле , мать не отходит 
от де тей и в свое врвмя обучает 
их плаванию и нырянию, к чему са- 
ми тюленята не способны. У обезь- 
ян любовь к де тям развита до 
чрезвычайнооти. Изве стны случаи, 
когда матери своимн ласками душили 
де тей. Ho y обезьян к семейн. инст. 
приеоединяютея обществ.: большин- 
ство обезьянъ—животныя стадныя, и y 
них в охране  и воспитании де тей 
приннмает участие все стадо, не ис- 
ключая почтеннаго стараго вожака. 
Подобная же стадность наблюдается 
y многих копытных,  напр., y лоша- 
дей, оленей, но в основе  таких 
стад лежит полигамическая семья. 
Тогда как y полигамич. птиц сам- 
цы держатся особняком от самок,  
y иолигам. млекопитающих самец 
охраниеи  свой гарем,  являясь в то 
же вреши его властелином.  Вне  пе- 
риода яра полигам. семьи образуют 
стада, охраняемыя самцами по числу 
еоставивших стадо семей. Во время 
яра стада разбиваются на семьи, т. к. 
половое чувство оказывается сидьне е 
обществ. ипет., и между самцами воз- 
ннкают серьезные бои из- за облада- 
ния еамками. У тюленей стада разби- 
виинится по выходе  на берегь во вре- 
ът яра н& семьи, из которых каж- 
д&я, охраияемая своим самцом,  за- 
владе в&ет опреде ленным участком 
береги. откуда прогоняются пришель- 
мы. В даишом случае  с семейн. 
ннст. евязывается н иовятие о соб- 
ФТВвНИОСТН.

Нанбольгоаго развнтия достигает 
ебществеяноеть y обоаьяи.  Стадо 
обев. обыкновешио избнрает себе  
опреде леишый райеии» и зде еь жи- 
тсльетвуегь под иредводительством 
стараго вожака, который еуме л 
идачш ш ть cBcHfft силе  и ѵму боле е 
слабых чденов сиада. Всякое ве- 
ишвишовеиие в*ижишу карается пии- 
камии к щттгиши Зато вожак в 
е п ш  очередь заботиится оевояк под-

чиненных и нере дко спасает тгиь от 
угрожающей им опасности. Во вре- 
мя набе гов обезьяны де йствуют 
согласно и, достигнув наме ченной 
де ли экскурсии, становятся в це пь, 
передовые члены которой грабят 
плантацию и передают награбленное 
сле дующим,  a эти в свою очередь 
передают добычу в задний конец 
це пи. Когда стадо отдыхает,  его ох- 
раняют часовые.

Не т сомне ния что социальн. инст. 
развиваются в животном дарстве  
всле дствие того, что они полезвы 
в борьбе  за существование. Но было 
бы огромной ошибкой считать их 
присущими все м животяым,  до- 
стигашм изве стнаго умственнаго раз- 
вития. Притом значение их различно 
y разных животяых.  У общеетвеи- 
ных насе комых они приводят к 
разде ленхю труда между члепами об- 
щины и к изме нению организации 
после дних приме нитольно к раз- 
ным фуцкциям.  У хищных млеко- 
питающих они служат для оЗгде- 
ственных охот,  y копытных ила 
для более  легкой загдиты от вра- 
гов,  или как результат полигамин. 
У итид общественность иреимуще- 
ственно полезна беззащитным цтл- 
дам для оборонн от хищников 
и т. д.

У не которых животных храйняя 
етепень развития содиальн. инст. раз- 
рушает семью, что является небла- 
гоприятным для личной жнави, но 
полввно для сохранения вида. У мHo
rn х животных,  принадлежащих к 
низшим груипам животнаго цар- 
ства, те сное сожитедьство деопреде - 
леннаго числа особей, с распределе- 
нивм между ниын изве стиых фуик- 
дий, т.е, коммунистический строй, 
ведет к полному подавлению особиг 
или индивидуума и к заме не  ero 
физиологической едшшцей. Пре сяо- 
водная гндра, представляющая собою 
трубочку, которая одннм концом 
укре плеяа на ряске , a  ua другом 
евободномь и не сколько раеши- 
рениои несеть шитевидиыя щупаль- 
ды, размишжаетея и йоловыш» и без- 
йольш путем,  т.-е, ночхамн. Каж- 
дая почка, предетавяйиощая еобо:о 
ме стное выпячишание сте яокь. тру-
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бочки, растет н развивается в с вою 
очередь в подобио варослой гидрыг 
от которой обыишовенио раво отде - 
ляется, чтобы начать самостоятель- 
ï î j io  жизнь, a иногда, наиротив,  долго 
остается в соедннеши. В ие кото- 
рых случаях на старой гидре  раз- 
вивается т  одна, a ие сколько иочек,  
каждая лочкует в свою очередь и, та- 
ким образом,  вме сто одниочной 
гндры лолучается колониалы иая, в 
виде  деревца, и на самом де ле  
i iредставля кнцая собою живое генеа- 
лоп ическое древо. Все  такия соеди- 
иенныя вме ете  гвдры живут общай 
жизнью, и добыча, поймашиая одною 
из ннх,  является достояиием всай 
колонш. Но такая коловия  для гидры 
явление яе нормальное, в коице  
концов преходящее, н все  особи 
колоиии совергаенко ноходят дру г  
на друга. Накротив,  y близких к 
гядре  форм,  y морсквх т* наз. гнд* 
роидных полипов колоиии явлоние 
нормальное и состоят из групп осо- 
бей,разнящихся между собою no форме , 
строению н отправлению. У плаваю- 
ицих морских сифонофорь ЙОДОб- 
ныя же колонии представляют еобою 
каждая стебель, ыа котором распо- 
ложены группы раанообразко нзме - 
ненных особей, р&звивпинхся, как y 
гидры, путем почкования  нз пер- 
внчвой особи, которая в свою очв- 
редь развилась из яйда, Разде ление 
труда y сифонофор до такой сто- 
пени сказалось на особях колонии, 
что каждая особь, в сущиости, пре- 
вратилась впе» орган,  a  группы иодоб- 
иых особей - оргаиов,  сидящия в 
опреде ленном порядке  на стебле  
колонии, заме няют особь в обык- 
новенном смысде  этого слова, но, в 
еущности, представляют собою особь 
лишь в фнзиологическом,  a нв мор- 
фологячесхом смысле . He зяоя исто- 
рш развития  енфонофор,  нельзя 
опреде лить и зн&чения  ея соотав- 
иых частей. й  в этих случаях 
общественность, безусловно вредная 
для особи, т. к. приводить к ея 
полному подавлению, могла развиться 
вь  качестве  полезиой для вида. Так-  
же образовалнсь, под влиянием па- 
разитиизмац иедоразвитыя особи или 
особи, развнвшияся регоессивныагь пу-

тем.  Ибвозможно представмть cc* е, 
чтобы недоразвитие могло быть по- 
лезно для ивдивндуалышго сущсстио- 
вания, но око иолезиио для сущоство-
вапия вида и потому дало такия уди- 
вительныя формы ишра/нтизма.

Итак,  ссшвйй. ш иѵт. Moi прнвости 
к развнтию и‘оии;и ы и. ишст.» н вме ст Î* 
с те м НЛЬ П*МЬИ МОГЛИ рз ШНТІ.ГЯ 
формы ОбЩОС1 ІВ>ННОЙ ииѵНЗНН, ааи:иИ*
чнвающияея образоииаиии̂ й государ- 
ства. ІІо то иредсиавляшт m (^m  
собрания оеиб«»й однпго н тиго же пл- 
да, u даже разишхь, шийгда 
кногочислениыя, но выросшия m  
из семьи, a обрааоваваиягя иод 
вяияиием вне шишх припняь. H т> 
отиошениш жь йиим проявляются ю - 
циалыиые ниист.» пишидишому, того л:о 
типа, как y обиц«»ст!ии», раавнвшнхгя 
изь семьи# йо такия общеетва не npü»i- 
ны u яме ют времояное з ииапвни̂  
У необщественных наге комыхт, ка* 
ковы uyxif, бабочкн, часто пФ лыда- 
штея сборища их л пчишок,  китйрыя, 
будучи евязаны Еормовыши условияши, 
доржатся вме сте , перабираяеь с  
растания иа растеииа, a ишогда, вел иа -  
ствио недостатка ишрма, сообща пу- 
скаются в путь, в понехах за дру- 
гим,  боле е кормнымь н е йт м .  **д- 
нако, как только ваетуоаат парипдь 
закукливаниХ  зтп еборйща разбниа- 
ются, важдая лнчишиса ъш укят ж ит  
независимо от других,  п выходя« 
щее из хухолхи взрослоо яасИкомоа 
ведет совершеино самоетоятеяьную 
жизяь. ІІравда, y не которых бабочоиь 
иаблюдаются врвмвяяш вшалвяия, 
когда a?« нише коииыя шр®тршшшытгь 
ме етвыя переседеаия, т  тшжь хахь 
причнна нли иричивы зтих пересв- 
лоний дадехо не выясввны, было бия 
рисковано утверждать* что врвмввиое 
стадение нме вть что*лнбо ородно® е 
настоящвй общботвбшиостью. Быть 
может,  н даже ве роятѵо, что am  
стадения й стракетвовавия вызыва- 
ются кормовыын йлй тешшратуримши 
условиями» и страпствующия шиесге  
особи ниче м,  ѵь  сувщоетя» яа евяааяы 
друг с другомъ.

Точно так же многия рыбы держатся 
стадами, но иричииы оГразовашя 
стад y разных рыб разлнчны осе- 
тровыя собираются стадаши» m  усть-
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ях ре к,  откуда подяиыаются вверх 
против течония, для откдадываиия 
своей икры в пре сной воде . Подоб- 
ныя общества, очевидио, объясииются 
скоплениями болыиого числа особой на 
небольшой илощадн и половым ия- 
втннктом (отнотенисм самдов к 
самкамъ). Сельди страиствуют боль- 
шими массами, оГ»разоваии© которых 
отчасти объясияется те м,  что эти 
рыбы иткладывают свою икру на 
опредЬлеиных неглубоких ме стах 
ii, ве роятно, связаиы с опреде лен- 
Ш4МИ морски&ш течехииями, условияыи 
температуры окружающей воды. Нель- 
вя отрицать, что в подобных стран- 
етвованиях играет роль прнвычха, 
т. е. из года в год в безчно- 
ленном ряде  поколе ний повторя- 
юицияся двнжения, но настоящей об- 
ществеввостя я в этом еяучае  ие т.  
Но ещ© лучше это обнаруживается в 
сухопутных странствованиях рыб,  
когда, напр., не которые из сомов в 
Ю. Америке  перебираются в боль- 
шом количестве  из одного высыха- 
ющаго водоема в другой, с сохра- 
няющейся водой, пользуясь для сво- 
их переселений боле е сырмми, по 
возяожнсстя болотистыми учаетками, 
с кой-где  сохрааяющейся водой.

Подобио таких жо времеишых собра- 
я ий большаго или меньптго количе- 
ства особей наве етво и для амфибий, 
и дяя рептилий, но всиоду, где  оиш но 
связаны сь яачаткаши сенейной жизни, 
оии объясяяются вне шишми причинамн.

Лучше всего можно ознакомиться с 
образоаанием сборнщ y итнц и зве - 
рой. Так,  останавливаясь иа ктицах 
iш , напр., видимь* что подорожники 
часто держатся вме сгЬ с жаворопками, 
оорокн е воронамии, р&аличиыя цапли 
вме сте  другь с другом и бакланамн 
u т. д Но все х этих случаях ио- 
будитольиой орячияой к такой е<ь 
вме етдай жнвян является однородпость 
ишщи* Вь чреввычайво мяогочиелея- 
иых и сложных колоииях цапель 
и баалаиов,  и шшлн и баклаяы. втицы 
обадествешиыя еами по себе , жнвуть 
еаностоятеяьииой жизнью. Н© н© труд- 
йо виде ть, что общоетвотгость всегда 
снособствуеть бояьшей безопаеяоети» 1 
т. я. ояасвоеть ет ре п может быть rrpo I 
иущена т т й  втидей, штвтш много-1

числеишым сборищем:  в после днем 
угрожающуш опасвоеть замКтить если 
не один,  то другой член сборнща, 
и 8Т0, конечно, сейчас же будет из- 
ве стноостальвым.  Отсюдалегко перей- 
тк к тадим сборишамъ» в основе  
хоторых лежит забота о безояас- 
вости. ГІутем опыта и продолжвтель- 
кой привычки, y птиц могла, ткошец,  
выработаться и боле о сложная форма 
стадной жизни, когда собравшияся в 
стадо птицы образуют добровольный 
союз с не которым рас п реде ление м 
обязанвостей между членами стада. 
Так,  y дроф,  гусей и пр. стадо вве - 
ряет свою охраяу немногим часо- 
вым,  бодрствуюицям,  пока большин- 
ство стада отдыхает.  От временя 
до времени часовы© сме няются. Ве  
других случаях стадо итиц одного 
вида ©хотно донускает в свою ереду 
отде льныя особи других боле е  ÔCTÔ- 
рожнаго вида и вполне  полагается на 
нх бдительность. Даже случайно со» 
бравтияся птицы, напр., пткцы, живу 
щия в одрвде лшшом участке  ле са, 
оказывают другь другу вэ&имиыяс 
увлуги в де ле  охраны, и осторожные 
и крикливые сойкиѵ сороки и дроадм 
с в о й и и  тровожиым криком пред- 
остервгают об y грожающей опасноетн 
все птичье насблонио своего округа. 
Вь Африке  каяао предостерегаогь сво- 
им криком других ПТИЦ 0 по~ 
явяеиий зме и, кошки и другог© врага. 
Осторожны&гь страусош» с ©го дялн- 
иой шеей охотно пользуются даже 
аве ри, со стадамн которых он часто 
встре чается: газели, вебры, кваги и 
др. немедленно обращаются в бе гство 
сле дом за испугаяными страусами.

Иногда общества птиц образуются 
времевно подь влиянием недостатка 
гне здовых ме ст.  Изве стныя „птичьи 
горы* нли, как их y яас называют,  
„базары“, преимуидостввйно находя- 
щився в се веришх странах,  но иногда 
й в средних широтах,  тодько всегда 
в свяаи с гне здоваяьеы охеавиче« 
©ких птиц,  обязаяы свойм прояохо- 
ждвйием имеино этай причине . Ско- 
шшяия ятиц в таких базарах бы* 
вают огромны и вгочибляиатея десят- 
я&ши тысич.  Образованы ояи разиыши 
видам i тут ш чайки, и кайры и др.; 
ю  що только хаждый вядь оле дуетъ
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свохш собствешиьш привычкам,  но 
каждая семья сохраняет свою само- 
стоятельность. Когда птенцы выросли 
ii вылете ли из гне зд,  колоиии раз- 
биваются. Но пока колоиия существувть, 
соколъили поморишк является общнм 
врагом все х ея членов и одинаково 
пресле дуется все ыи. Точио так же зи- 
мою общественность птиц ироявляет- 
ся на мЬстах их зимовок,  н&пр., в 
Египте на оз. Мензале , под вдиянием 
ме стнаго сконления обильнаго корма.

Оть такой формы общественной жизнн 
нетрудно перейти к т.-наз. „коммен- 
сализму*, т.-е. такнм случаям со- 
вме стиой живни, когда оообь приносит 
нрямуюили косвенную пользу друпш  
особям,  не приходя с ними в пря- 
мое столкновение. И в этом отногае- 
нии птицы доставляют большое число 
поучительных приме ров.  Одив из 
зуйков забирается в разинутуш пасть 
крокодила и там безбоязгенно йщеть 
себе  корм,  состоящий т  приюти- 
впшхся там паразитов.  Скворцы в 
порядочном количестве  собираются 
иа сшшах буйволов,  отыскивая там 
паразитов,  и, будучи очень осторож- 
ными птицами, своими криками и без- 
покойными движениями првдупрежда- 
ют огромных зве рей об ояасности. 
Сорока, найдя труп убитаго или па- 
вшаго зве ря и будучи не в силах сама 
расклевать его кожу, евоими криками 
дает знать о своей находке  большим 
хищшикам и довольвтвуется остаю- 
щимися после  них объе дками.

Естественно ожидать, что y млекопи- 
тающих вообще с более  развитыми 
умственными способносшми» нежели 
y птиц,  ветре чаются, ш> крайяей ме ре , 
те  же формы сборищ,  какия наблю- 
даются y птиц,  н это де йствительно 
подтверждается фактами. Но, вообще 
говоря, общественность, связанная с 
еемейными началами, яреобладаеть y 
млекопнтающих над другими фор- 
мами совме стной жизни. Стадение, 
вызываемое кормовыми услевияыя, хо- 
рошо выражено тояько y травоядоых 
и хшцных.  Огромныя стада буйволов 
и в прежнев время бизонов,  анти- 
лоигь, лошадей н др. травоядных 
прямо связаны с ме сткьши усяо- 
вия ш сохранения корма. Хищникл, 
яаар волки, еобираются в бояьшомъ

числе , сле дуя за стадами травоядных.  
Но даж© к y атих жнвмтныхь, кад 
мы уже виде ли, сѵмгйн&я жнзнь 
является прсоблвдаюицей формой обще- 
ствеишости, a и.ть т я  »ыииамтся ужо 
цростМгаи© вилы госуларствичиностн» 
Однако, ср&вшпгльно йц;цлиит чиедо 
зачаточямх государета y а;нв?»тяых ь, 
связяннмх ннпгда с чр&шычайн 
специализицией в распредйличиии rj*%à, 
ук&зывавт на то, что y жнвотиыхь, 
стоящнх ниже челоиеит» roc y дарг и т  
зачинаются» иш т  иирогр«»ссиру8иТ Ь т'и~ 
бенно в евоем разишгин. <игт*сг}и 
это может обусловлштться и**рав- 
иоме рным распрвде ланиаме  труда 
среди населения, отчасхи жр, й 
м. б. де йствнтельне ©, ̂ то стонт »ь г»и- 
зи с яедостаточным умстлеишымь 
развитиемъ» что мишдет и и равйл^ив*й 
оце нке  зяачеиия социальнмхъиипяиг:* 
тов,  пользы обществи*шюсти для ©г* 
де лыиых членовь общ*чгтва н кра- 
вшиьному опреде лвнию воатикзк»;иип ь  
отсюда взанмоотиотеиий м&жду об* 
ществом и государством,

Оце нивая влияяио обществеяяой жнѵ 
аи жа особь, надо сиокаиме т2> т* ыму 
два рода обществ^ишоети: общ. вытгим« 
ющую па семойных вачаяь « 
обусловливаемую вне шяиши условиямн, 
Хотя говорить об втичесших пт  * 
лах y животных можно лить % 
осторожпостыо, совершевяо т гирн- 
зяавать их суицествоваииия y жяа. 
нельзя. Посхольху же оия им йьтеи? 
y жив., они* беа сомае ния. свлзавы 
с семейпыми началами. С другой 
стороны, если даже соворшаяно трп иать 
зтич. н&чала y животных,  необходзша 
допустить, что рано или пондяо тт 
появилнсь y предков человйха, u 
опять-таки наиболе © логнчно саяаать 
их появление с сомейнымн ишстшик» 
тами. При различбнии двояхаго ввда 
обп(., те  общества, хоторыя обраау- 
ются под влиянием вне шних усла* 
вий, должны быть призитны ит%& 
устойчивымя, »шаям абад*# итгртш* 
ныяна семейныхи» й&чалах,  ш ш иш и» 
общ. того я другого рода яа оаабь, 
конечно, должво быть {таяячяо. Ве  
стадах хопытныхъ» тщмтишжь од» 
ним йлй, в© в ся т н  случае » яемн »- 
гиима старымн особями, етадо аащп« 
щено настолько ше хорошо, паекшхьш
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отдЬльные его члешл сами т  сѵг> 
безпомощны. В олучае п ибели no« 
жака, ст.идо раабнваотел, н однн ero 
членм находят себе сшисоиш в т«м,  
что присоодтшются к другнмь ста- 
дам,  a другие, ои;л ошшнгь пр«догга- 
влоишыми самн ги’Ѣ, иогнЛают.  Часго 
вожаками сгашшятея таигия особн, ко- 
тирыя ио охптио нодчнтттся ужо 
ишинощомуоя июжаку сичего етада, 
аа что разш нлн поадно нэгоняются 
иаь сроды свомх тоиарищей. Еели 
ona дис гаточно еилмиы н мужествен- 
иш, им ьудаг*тся г де латься вожаками сио- 
nsi» собсшеишмхи» стади», «одчшшя ее- 
fife Гале е слабмхи» особой, иронмуще- 
спичино саможь. Такие ишасаки, руково- 
диыые проимущестиоино половым ин- 
стииштоме д»диа л н могут быть иазвашд 
обладикяднми емциол. инст. Иодчинен- 
иш и пп  оеоби уметвенно и даже 
фнаичѵскн сдАбе ют,  и существопашо 
подобных обад. возможно лишь пото- 
му, ЧТ0 ови полезны для внда. Но 
еелн животкми! с таишй формий общ. 
строя встушит вь сориинованио си> 
другнм,  тоac« общоетишшшм видом,  
но оСдадакт п ч  бил he совортошюй 
форыой обаг, ui* такоч случа!» иобе да 
икажется т  сторшие иосле дняго. Но 
леключена воампжкость, чго масга 
особей шида иобе дителя сяце боле е по- 
давлена снонмн вожакнчн, иежелк y 
хонкурирующаго видш Пх побе да п 
жизшеишой борьбе  может обусловли- 
ваться какныилнбо другимп факто- 
раии, шчкеди их янчныя свойетва, 
какова. нагхр., дисшшлина, выражающая» 
ся и iиолииом и быстрпч вьшолнении 
расиориясений гильных оеобей, кото- 
рыи олшивтворяюг собою фнзическия 
н уметвениыя првнмущеетвд впда.

Другой врииме р подавляюцаго плия- 
лий общестаа ика особь представляют 
собою пчалы. Каигь изве етяо* y пчоль 
три формы особей. ооставляющнх ofo 
Щишу: ишодуищя самка, матиш нлн 
ишрмда» eauuu-'TpyriiH и яееиособныя 
ш» равмяожояию оамЕии, рабочин нчолм, 
Матка одна» трутней шшго, миисссу 
ваеелония еоетавдяют рабочия пчолы. 
lia ытке  » трутнях лгасать иоловши 
фувщии, ииа йч. работиииииах вее оеталь* 
нып щ ш т л н ш ии д.ш ичелшшй общнны 
ф$пш$м* Otrą етроять воты* добытюи  
ш р т 9 ужъшпттгь шш т ч т т ы и , ву*

холкамн и матками, реиулнрують иро- 
I быванив вь улье  сакцов.  Таишмь об.
раш м,  утратив способность к р н -  

. множснию, оне  сохранили аа собой 
ии«Н осталыиын фувкции. Таким обра- 
зом,  ичелнное государство постросно 
на п рш тип h р&аде ления трудидю при 
ипоы односторошю развнты тольно 
мат::а и трутни; пч. рабатинцы vTjri- 
тилк только одну половую фуипспию. 
Ноотиму на игервый взгляд можег 
кплаться. что матка и трутиш Гюльо 
аависят от пч. работниц,  нож«;:и 
ииослЬдиІя от инх.  Так оно и есгь 
и иидивндуальной жиаши, но в во- 
просЬ о жизиш и сохранении вида вее 
три категорин особей, незавнсимо от 
разлнчия в их числешюсти, одшиаково 
необходимы: пч. работшицы могут 
асиить индивндуалыт везавнсимо огь 
матк» u трутней, но поддержать су- 
ществовакиа вида оие  не могути», т, к. 
беинлоднм. И в е томь случаи», как 
вь придыдуицом иримТ»ре г ииторооы 
особи прннесены вьжвртву интераспч 
государства до значительной стеизеши 
нодавлошя индивилуали»ной жизнн. И 
одиотшиных с ичоламии государствах 
разлнчиых муравьев наблюдается т» 
жа, но в еадв большей степоиш, с 
подавлшиивм индивндуальиых нirr«- 
ресовь но только y особей одного н 
того жо вида, но дажв чуждаго внда 
(рабство y мур&вьевъ).

Наконец,  исласеичесхий приѵе р по- 
давличия социалытп жизпью ж. ийдя* 
вндуа^иьной иы име ем нагидроидныхь 
полишах ii еи |»оиофорагь, где  осооь 
стала оргаиом особи высшаго норяд- 
ка u только.

В другом внде  номь иредста- 
вляется значение особи в такнх коло* 
нинх,  шш гне здовыя ХОЛОИІІІ ІІІІОГЯХЬ 
птици», где  все  члоиы кмлонии равно- 
нравны, no ващищаются общиши си- 
лаши. Н НИХ1» иЬть преобладания 
одной грушиы осоѴй над друтой, нз 
ки*лонІалышсть иилии общоствеишоеи a 
сача ш> собь, повнднмому, водат шю- 
гда хи» рцзрушенш семой, входящихь 
in» состаа колонин мли, что то жа, пь 
ткѵтлѵшю маторнясших и шстшштоии». 
Такь, y вНкогорых и т щ  и и тенцы в 
холшиии вУЕармлишаштея т  соботван- 
ной «аторью, a ралнымии; елонеяоис 
выкарчлниидегся раанымя матишми
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и т. д. Как разсматривать эти явле- 
ния? Объясняются ли они только пода- 
влением семейных начал,  или допу- 
скают и иное толкование? Конечно, до- 
пускают:  стоит только принять, что 
y крачек,  чаек,  куликовъ—среди 
птиц и y слонов среди—млекопита- 
юидих материнский инстинкт развнт 
до разме ров выше нормы, и тогда 
иолучится объяснение, почему самки 
не которых птиц и слонихи распро- 
страняют свои попечения не только 
на своих де тей, но и на чужих.  
М. б., в де йствнтельности, не соц. 
инст. объясняют те  или другия явле- 
ния сем. ж. a сем. нач. объясняют 
крайне высокую степень развития соц. 
инстинкта.

Как выше указано, сем. вач. равви- 
ваются пропордионально умств. спо- 
собн., за исключенивм те х случаев,  
в которых сложныя явления соци- 
альной жизни наруш&ють нормальныя 
отношешя между особями разнаих> по- 
ла. Допуская, что с оем. нач. соеди- 
яены зачатки етических началь, нв- 
чего удивляться, что не которыя жи- 
вотныя, напр. обезьяны, проявляют 
столько же сложную, сколько и проч- 
вую содиал. организацию. Самым за- 
ме чательным в их обществах 
явяяется то, что вожак стада берет 
на себя его охрану, до изве стной сте- 
пени в ущерб своим личным инте- 
ресамъ—такова уже сила их социальн. 
инст. Сравнивая поступок павиана» 
спасающаго малютку - обезьяну от 
стаи окружающих ее собак с ана- 
логичным поступком челове ка, иам j 
хочатся назвать его „благороднымъ*. 
Но от такой оце нки его н&с удер- 
живает вопрос,  инствсжктивно или 
сознатвльно было это сде лано. Пови* 
димому, y нас налицо все  призна- 
ки считать такой ахт сознательным,  
но большинство все-таки склонно об-  
яснить его в качестве  своеобразнаго 
проявления соц. инот. Оь точки зре ния 
эволюдионнаго учения, понятиям о 
добре  и зле  предшествовало понятив 
о пользе  и вреде . Но когда к этому 
присоединились сем. инст., подража- 
иие одне х особей другим,  стремле- 
ние заслужить одобрение себе  подоб- 
ных,  нз сочетания таких данных 
не только могли, но должны были

возникнуть атичсския начала. Вопрось 
о том,  могла ли соц. ас. чслове ка 
развиться из зачатков соц. ж. жи- 
вотных,  сошфпиенио Гюзполсаон.  Бы- 
ло бы полным отсутствием логики 
признавать челове ка происшодшиимь 
от одной ия боле е ишзко оргашизо- 
вашиых животных форм и но прн- 
знавать его родство с жнв. по духу. 
Трудие в обстоит де ло с випросом,  
развились ли формы соц, ж. челоиЬка 
дрямо из форм соц. ж. животихых,  
ИЛН ЖѲ ЧСЛОВ к ,  достнгнув наве г.т- 
ной степени умствоинаго u нравствгн- 
наго развнтия, т. скаиать. порвал си> 
своим прошлым н пошел по нопи- 
му пути. ІІри иервом толкошинии 
надо признать, что чсловидс утрачн- 
вал постепенно, одну а&другой, нрн- 
вычки, перешедгаия к нему от ero 
животных предков;  при втором иадо 
допустить, что вме сте  С ПОШиТІОМЬ 
о добре  и зле  он сразу отказалея 
от физических иршщипов борьбьи 
за существованио. Вме сто уничтожении 
слабых особей, осуждениых в фн- 
зической борьбе  за жизнь на гибель, 
он ставит своей задачей облегчать 
их существование, руководясь созяа- 
нием,  что взаимная помощь для него 
полвзне е, нежели фнзическия средства 
борьбы sa сущоствование. Эта точка 
зре ния отнюдь не протнворе чнгь ос- 
новному принципу теории подбора— 
принципу пореживания споеобне йшаго: 
въдлинном ряде  поколЬний для чело- 
ве ка изме нилось иаправление борьбы 
за сущоствованио, и вме сте  с нзме - 
нениеы этого направлвния ок иамВ- 
нил способы борьбы. Развитие втнче- 
ских начал делает для цивнли.ио> 
ваннаго челове на яевоаиожным про- 
должевие физичсской борьбы аа жишиь, 
т. к. получаеяая при победе  такимг 
путем выгода соворшенио уяячто- 
жается сопровоадающинм ее виутроя- 
нивин страдавиями, н оигь предпочя- 
тает откаааться от целаго ряда 
преимуществгь, чтобы ве исаытышить 
т. наз. укоров еове етя.

Очень часто ср&ввнваоть разныя 
формы соц. ж. животных е рааяымя 
формамн еоц. ж. чалове ка» Любять 
говорить о мон&рхин пчел,  реснублике  
одне х и коммунистическоигь етрое  
другях птиц,  п т. д. Но сь тахижн
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сравнениями надо всегда соблюдать 
болыпую осторожность. Кроме  анало- 
гий, иногда доводько отдаленных,  
нногда боле е близких,  в этнх слу- 
чаяи  ничего не т.  Только y высших 
млекопитающих,  и по своей органн- 
з&дии приблнжающнхся кь челове ку, 
можно найти, на ряду с пенхическим 
сходством,  более  те сную связь ме- 
жду формами соц. ж. их и челове ка.

Во всяком случае , под содиодогией 
в настоящее время иы должны разу- 
ме ть отде л биологии, важимающийся 
нзсле дованием к изученивм законов 
образовааия н развития обществ во 
всеы животном дарстве  и y чело- 
ве ка. Как между оргавизацией жи- 
вотных предков челове ка, будут 
ли ови форм&ми блиахими к совре- 
менным антропоыорфньш обезьянам 
или к боле е  отдаленным формам 
прнматов,  и челове ком существуют 
иостепенные переходы, так точно 
между формами соц. ж. прима- 
тов и челове ка также должны быть 
поствпвнныо переходы. Но не лвшв- 
RO ве роятия; что соц. ж. дикарей ста- 
внт их ближе к лрнматам,  неже- 
ли к дивилкзованному челове ку с 
aro высоко развитым этичоским чув- 
ством.  JŁf. Мензбиръ.

Coula льная психолог!я.Под этим 
яазваниеи разуме ется та отр&сль зыа- 
иия, которая изсле дуеть психиче- 
ския явления челове ка, как члена об~ 
щества. С. п., как наука, выде лилась 
и«ть общаго круга обицественных зна- 
иий очень поздно. Первокачально ея 
данкыя и выводы входили в филосо- 
фию, психологию, особенно же этику 
u политику. Широкоо кспольвование 
данных С. п. мы находим уже y ІІла- 
тоиа и Аристотеля, при чеы они ирини> 
мали во вкнмание этнданныя при разде - 
лении общества на отде льные классы. У 
Пдатона само разделенио труда сле - 
дует за наличностью пркрожденных 
лсихнческнх свойств,  a государство 
принимает вкутренний строй отдЬль- 
наго человЬка; y Аристотеля дается 
очсрк классовой психологии, сообраз- 
но нмущественному ралде лению ободе- 
ства, a учение о политических фор- 
мах и сме не  их подвергаотся широ- 
кому с.-дсихолог. освинцению. У римляиъ

0. п. трактуется лить подутно, по- 
скольху она дает с.-психолог. типы 
в связи с гражданской этикой (Ци- 
деронъ) или обосновывает живое со- 
держание субъекта права (заботливый 
хозяин,  честный отед , семейства, 
добросове стный владе лед и т. п.). В 
христианскую эпоху данныя С. п. при- 
ме няются при построенщ гре ха и гре - 
ховности, поскольку де ло идет о со- 
блазнах и искушениях власти. Особец- 
вое развитие получает учет е о псд- 
хологии све тской (царской)власти (Зла- 
тоуст,  Амвросий, Августин и т. д.). 
Впосле дствии в деркви не толысо прак- 
тически разрабатывается психотехни- 
ка духовной оргавизацин—методы и 
приемы массоваго внушения, пснхоте- 
рапин (испове дь и исде ления), выте с- 
нения еротики и ея организации для 
общей связи, но и создаются подроб- 
ныя практическия руководства. Таковы 
всевозяожные уставы и статуты мо- 
нашеских орденов,  a в частности 
произведения, достигнувшаго болыпих 
успехов в данной области, ордена 
иезуитов.  Положительно непревзой- 
денным образцом по мистической ор- 
ганизадии массовой психики и до сих 
пор является творение Игнатия Лойо- 
лы: „Exercitia Spiritualia“ (15ЙЗ—1594). 
Неыеньшей заслугой ордена является 
и разработка системы воспитания и пре- 
додавания наоснове  индивид.и массовой 
психологии. В эпоху возрождения, с 
пробуждением политич. мысли, во- 
скресла и С. п., как составная часть 
политики. Образдом зде сь можно счд- 
тать Макиавелли, который широко поль- 
зовался психологическими обобщениями 
в своихь трактатах,  посвященных 
государственииой науке . В основе  пси- 
хологично и его учевие об истори- 
ческом процессе . ІІри господстве  тео- 
рий естественнаго права де лаотся по- 
пытка обосновать учение о душевной 
жизни общественнаго челове ка на ва- 
копах природы (lego naturali) и гео- 
метрическнм способом (modo geome
trico). Само понятио естественнаго чв- 
лове ка, бывшаго исходным пунктом 
все х экономнческих,  политнческих 
и правно*политическкх построений, 
было ни че мъиным, как психологиче- 
схнм обобщением типнческих черт 
общественнаго челове ка данной эпохи
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опред&леннмх страип> и того общо- 
ствекнаго класса, иниѵресы коего от- 
стаивал тот илн нний автор.  И если 
Гоббс рнсуегь намь в своем есто* 
ствениом человЬкІ* исихологический 
тип хшцника нериола шфвоначальиа- ; 
го накоплешя к&питала, то Локк даегь ; 
под личикой естественнаго чслове ка 
английскаго буржуа своего времени, a 
Руссо —ыслко-буржуазнаго представн- 
теяя третьяго сисловия революциояной 
Франции. Бо все х укааашиых намн 
случаях мыслнтелн XVII—XVIII вв. 
пытались представить общество, как 
своеобраэный психичвский ыеханнам,  
движнмый отде дьньши личностями, 
хаигь центо&ми приложения психической 
силы. У Саыуида ІІуффеидорфа, Хри- 
стиана Том&зия и Поннонфельса иш  
ветре чаемся с це лой наукой омоти- 
вах,  как двнжущнх силах,  прн 
помощи хоторых правитель или за- 
хонолдтель может но пронзволу на- 
нравлять общественяую де ятельиость. 
В к ачеств тахих главне йших ноти- 
ващонных средств фигурируют из- 
дюбленные приемы полнцвйской опеки— 
*лозам u „аряяикъ*, т.-е. к&града и на- 
хазание. Сообраано е этим на пер- 
вый плаигь выдвнгавтся, и. пр., воспи- 
тательная и просве титвльная де ятель- 
ность сравительства. Искусство пра- 
вления, т .обр., становится искусством 
пснхнческой массовой мотивации. Во 
все х приведенных случаях,  однако, 
С. п. ыене е всего ставится вгь связь с 
общнмя условиями естественнаго или 
даже бытового характера, и еще мене е 
нзслЪдуетея лодликная пскхическая 
жнзвь чедове ка. Самое большее,что мы 
встре чаеьгь в указаниях и д&нных 
по € . яачиная с древности до кок- 
ца ХѴШ в., erro психологическия х&р&к- 
теристихя „тояпы*, „варода“, *иассы", 
ооетавденныя приме вительно х поля- 
твчеекик воззре ниям того или дру- 
гого автора» и завершением зде сь 
является установление зависимостн ха- 
рактера я&родов в зависимости от 
кл имата—жаркаго, средняго нли хо- 
лодв&го (Боденъ). Только с появле- 
нием соцДодогии, кав специальной нау- 
хи об обществе , данныя С. в. полу- 
чают боле е  упорядоченный характер 
н прнннмают боле е научяую форму. 
Учеыив Вихо является зде сь рубежом:

в своей „Новой наѵкЬ" оигь не толь- 
ко уставовил опрслкличиныо иериоды 
и тнпы раавития челивиписства, но н 
свяаал явлеиия С. иг. с  историчсски 
сложивтнвся бытомь. На порвый 

; плаи ои выдвннул то, что мы бы 
назиали «способов иирздстав;ивния**, и 
что ои нааывал „яаыкомъ" тай нлн 
иной общестишнной группы. Tam», y 
него получклось три рааличных язы- 
ка—божеский, герончвский и челове че- 
ский, обяимающие собой социальную 
символику обидества в рааличныо не- 
риоды раавития и те смо связанные сь  
переходом от первобытнаго челове - 
чества к феодалиаму н иосле дующе- 
му городскому хозяйству. Нодобнмй 
исихологиам вообщо стаиовнтся ири- 
бе жищвм в такой же ме риѵ историо- 
софских,  как еошологнческих и со* 
циальио-утопических систвм.  Мон- 
тесхье устаяавливавт соотношеяие мв- 
жду кравамм к „духим аакояовъ*, Кон- 
дорсв почерпавть наь саийств чоло- 
агВчеокаго равума основы беаконечна- 
го прогресса, в чвм вму сяе дуетил 
Гердер;  Огюст Конгь освовываеть 
социологию н оиять-такн строить свои 
эпохи раавития на психологячесхоыь 
типе  познания, иереходящаич) от дЬя- 
тельности чувств к положительной 
науке ; Гвгель в своей граиидиоаиой 
снстеме  разсматриваегь всю нсторик> 
чвлове чбства, хак процесс раавнтия 
и самопознания духа, воплощевваго в 
отд-Ьльныв народы. Необходнмо отяе - 
тить, что и y Гегвля н Коыта ыы на- 
ходнм богатый материал оо еоао* 
ставлению с.-псвхмч. явлвкий я  явлв- 
вІВ материадьваго мира в9 в частно- 
ств» 9хош>мвчеокаго быта. Выдающееся 
вннмавие посвящают и первые утопи- 
чвсхие социалисты С. п., когда они ио- 
добяо Сен- Симову и Фурь© пробуюгь. 
учвсть значение и силу ^страстей* ы 
„чувствъ“ при иостроеиии своих мдеа- 
лов челов ч ескаго общежития (ассо- 
циации, фаланстеры и т. д.). Ири иедо- 
статочном зя&хомстве  и понияанин, сѵ  
одной стороны, биологическаих) факто* 
ра в развитии челове чвскаго общо- 
ства, a с другой, зкономической era 
отруктуры, вполве  еетествеуно, что, 
как творетичеехия» тагь и ирактвче- 
ския построения в обдастн общеетво* 
ве де ния  должны бьиш, прежде веехч̂
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искать прнбе жнща в психологшше  и, 
в частности, вь разлкчных построе- 
ииях С. п. Такому вмходу иа за- 
труднения вполне  соотвгЬтстеовал и 
класеовый интерес общества, осно- 
ваннаго на тов&рно-к&питдлнстич. про- 
изводстве , которов прн помощи „pasy
wa®, пдупши и психологичвских по- 
етроений оор&вдывало гоеподство „ду- 
ха* буржуазии над „плотью“ проле- 
тариата и з&темняло при помощи пидеи* 
грубую материю экономических отно- 
шешй эксплуатацин и господства.

Выде денІе С. п. ш отде льную науку 
совершнлось такжв под влиянием 
ндеалястических к классовых.  твн- 
деяцив. С этой стороны на С. п. с 
саиаго начала легла яе которая пороч- 
ная тЪшь, от которой впосле дствии, и 
то с трудом,  ей удалось отде латься. 
В освову нзсле дования  была положе- 
иа толпа нян масеа, которая уже по 
самому своему ме стонахоадению охва- 
тила собой отяюдь не образованные 
i! господствующие классы общества, 
так как они весьма ре дко собира- 
ются яли фигурируют в качеетве  
„толпы“, но именно неимущие и тру- 
дящиеся элементы населения, которые 
ne только по своему числѵ образуют 
массу, ио и движутся, работают и 
де йствуют массами, скопищами или 
толпамн. He меяе е характерно, что 
особое вннмание было обращево иа 
_преступйую* толяу, образды которой 
думали найти яе толысо в различ- 
ных погромных и разрушительных 
выступлениях,  но, в частности, в 
массовых двяжениях великой фран- 
иузсвой революции (Сигеле, Тард,  
Леббояъ). Метод обработки подобнаго 
материала мене е всего соотве тствовал 
требованиям научнаго изсле дования. 
Во-аервых,  не устанавливалось нн- 
какой связи между психологией данной 
толпы и пснхологическим уровнем 
я типокь образующей ее боле е широ- 
хой гругшы—класса, профессии, ме ст- 
ноети и т. д. Во » вторых,  анализ 
пронзводкяся не столько при помощи 
изучения сущаго, сколько оце нкн с 
точки зрЬния должйаго. И в- третьих,  
яакояец,  пояученныя эмпирическия 
дшэвъш» прнзнаки, свойства, соотнеше- 
ния без жсяжаго сте снешя объявля- 
лись ш е шщвмн всеобщее значение,

данная толпа иревращалась в толпу 
илн иарод вообще, a установленння 
ташш путем преимущеетвенно от- 
рицательныя свойства толпы или даже 
„нреступной^ толиш  распространялнсь 
на характеристику массы вообще. Так 
получались суждения, которыя затиш 
служили лишним „научаымъ“ аргу- 
ментом в борьбе  буржуазии и ея 
оргаяизованной „демократии“ против 
„анархических,  коммунистическихъ" 
и дажв „ содиалистическихъ" массъ^ 
(Ср. Леббон,  „Психология содиализма"). 
Боле е плодотворны были изсле дования 
ряда социальных психологов в об- 
ласти таких явлений, как традиция, 
подражание и внушение в обществен- 
ной среде . В особенности сле дует 
отме тить заслуги Михайловскаго 
и Тарда. Однако и зде сь, благодаря 
крайней односторонности психологи- 
ческаго подхода (этот упрек зна- 
чительно меньше относится к перво- 
Myt че м ко второму), этим мысли- 
телям н© удалось ни установить за- 
кономе рной связи между психологией 
и вне шней средой, ни соотношения 
между сознательными и безсознатель- 
ньши вядами и формами общественной 
связи. Этот основной порок С. п., 
взятый даже без отношения к той иля 
другой прикрытой ею содиальной и поѵ 
литической идеологии, остался прису- 
щнм ей всякий раз,  как только она 
замыкалась в те сный круг чисто 
психологическаго изсле дования. Такой 
порок был методологическя неустра- 
вим,  бдагодаря присущему С. п. пред- 
мету изсле дования. Йбо, поскольку де - 
ло идет об общественном челове - 
ке , на первый план совертенно не- 
избе жно выдвнгаются три основных 
вопроса: 1) вопрос об общественном 
челове ке , как одном из членов 
биологическаго ряда и, сле довательно, 
о содержании и границах его психо- 
физиологическаго приспособления в 
асторическом процессе ; 2) вопрос 
о формах и типах общественяаго 
взаимоде йствия и связи, в зависимо- 
стн от хозяйстввнно-технической сре* 
ды активнаго ириепособления; 3) во- 
прос об овладе нии при ломощи при- 
клздной пснхологи я (психотехншш) 
нассовын поведешем челове ка, в 
це дях обогащения н развития его

3*
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индивидуальных производительиых 
снл и оргаиизации нх сообразно за- 
просау общества. Рааре шенио указан- 
ных вопросов необходимо требует 
полнаго отказа оп> раздвоения дуипн 
u те ла, оть противоиоложения духа и 
ыатсрии, наоборот устаноики С. п., 
как науки положитимьной, заключен- 
ной в общий ряд наук остественныхь 
h работающей ие только при помощи 
якспериментальнаго метода, но и в 
т&сном союае. с паукам» о живомт» 
сѵществе , так зке как науками об об- 
хииоствЪ. Отрицательнымн образцами 
чрезвычайно тирокнх н вме сте  с 
тЬы совершенно бозпдодных построо- 
иий С. п. являотся це лый ряд одно- 
сторонно с.-психологнческнх „сн- 
стемъи, которыя, однако, не дали и не 
моглн дать ничего кроме  протнворЪ- 
чнвых нли случайных обобщений. Та- 
ковы: теория Уорда, основаниая на 
признании не сколькнх основных „же- 
лаиий“ или „влачешй*, как движущей 
силы; учвние Гидиягса с «го господ- 
ством „созн&ния родаи; доктрина Кид- 
да, видящаго гл&вную связь общества 
в „религи и*; снстема Мак Дауголла, 
нсчерпывающаго историю чвлов-ечества 
каталогом раэличных пинстннктоьъй; 
Де-Роберти, создавшаго особый вид 
„духовной формы мировой днергии**, 
присущей именно обществу, н даже 
не которых современных после дова- 
телей психоаналитичвской пхколыФрей- 
да, хоторые исчерпывають все  явле- 
ния общественностк исключительио 
обнаружением и грисущвй челове ку 
„сексуальностн* (Кольнай, Федорн,  
Абрагаы,  Фереячи н др.). ІІодобныя 
теория пользуются те м большнм 
успе хои,  что,будучи лишвны твврдаго 
социально-научнаго оеновавия, оне  д&~ 
ют их автораыь полную возможность 
фантазирования в желательноы на* 
правлении и превращают С. п. в 
формально-ваучную оболочху для опре- 
де ленных классовых и политнче- 
скнх идеологий. й  так как приме - 
нение фрейдовскаго психо&нализа к 
С. п. совпало по времени с борьбой 
буржуааии против коьшунистическаго 
пролетариата и большевизма, то вполне  
естеетвенно, что и С. п. фрейдистов 
опреде леннаго лагеря все  стре лы ре- 
грвссивнаго варварства, инфантильнаго

извращ ония и ииррипбытнаго и диотизма  
направила на оию рочичиие н иролетври- 
ата h болыпевнков.  Ныиод птсыда 
неизбЬж ен- одннм пснхологнческнми» 
методом не мо:кеп» быгь рнарЬшена 
проблема С. ии. Ьудучи  ио своему по- 
лож ению посредствую щ ей отраслью  
зн ан ия между соц иологией и пснхо-фи- 
аиол огией особи, она может р а зиш* 
ваться лншь ъ том сл уч ае , есл ии 
указаш иыя смежныя наукк также до- 
стнгли изве стнаго уроишя. Только со- 
времеиныо успЬ хн  ьксаернм^нтальной 
п сихологии, с <»дной сторины, и ыа- 
тер иалистически обосноваиной социолп- 
г ии, с другой, дВлаютч» воауожной  
ааслужнвающ ую этого именн С. п.

Предиосылок совреыешюй пснхо- 
логин иадо искать» однако, в фнзиолм- 
гии. Именно зде сь сде лан ряд чреа- 
вычайяо важных открытий. Леб обь- 
яснил ирироду ориектировочкых двн- 
жевий живых существ в внде  трсь 
пизмов под шчиосродственным ДІ.Й- 
ствивм хиынческнх и фиаическнхь 
раздражителей. Се чевов.  a за инмь 
ииавлов уставовнлй яа основании грм* 
маднаго опытиаго материала обший 
характер диѵятельности как живот- 
ных,  так и челове ка,ви» вид Ь рефлек* 
сов, то-есть, автоматичесилго движеиия, 
как отве та на то илн икоо раздраже- 
ние чувствлтелыиаго нерва. К такимт* 
безусловным рефлексау Пав;иоии 
присоединнл учеиио об условвых 
рефлехсах,  дающих реакцию ка вто* 
ричнаго или побочмаго раадражнтеля, 
связаишаго с беаусловнымг, a Вохти»- 
рев иостроил на этом основааии 
обьективную психологию или рефле- 
ксологию, где  в разряд сочвтате;иь- 
ных рефлекеов (у Иавлова—услов- 
ныхъ) зачнслнл и ииаипо ыышление, 
как явленио заторможоннаго рефлекса. 
Эти учения дали твердую физиологиче- 
скую и экеперкуенталыиую ocuony 
всякой дальне йшей психологин, они 
установили общий закои всей нервно 
мозговой дЬятельности челояе ха н 
вме сте  с теи связали саыым те с- 
ным образом *ту де ятельность с 
вве шним материальным миром,  
т&к к&кь HII6BHQ физвчаские н хныи- 
ческие процвссы вне  и внутря чело< 
ве ка оказались началом и кошиоу 
всякаго нервнаго разряда. Эти учении
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были до полпены в значительной сто* 
пеии открытиями ІИтейнаха, Вороиова 
и др. (И кдиаиская школа врачей в 
Америке ), которые устаковилн ре шаю- ■ 
щее значение внутрешшх секрешй раз- 
личных желе.ть (гл. обр., ноловой) в 
качестве  раздражктвлей нервно-моз- 
говой де ятельиости челове ка. Н а- 
встре чу зтим открытиям тл и  но- 
ве йшие усигЬхи в области пснхо- 
логии жишых существ,  в виде  зоо> 
исихологи н, где  в особенности были 
подвергнуты тщательнояу каблюдению 
и вь  возможных преде лах экепери- 
менту «вления обществеишой жизки 
средн х&к насе коыых,  так и рыб,  
амфибий и млекопитающих (Дарвин,  
Ламаркъ* Ромеяс,  Васман,  Эспинас,  
Леб,  Фарворн,  Дженнннгс,  Ваксвей- 
лер,  Влад. В&гнер и др.). В резуль- 
тате  и зде еь оть перенесения на жи- 
вотвых субъективной психологии че- 
лове ка удалось перейти к объектив- 
ным данным,  установившим с 
неиоколебимой очевидностью близкоо 
родство мсжду общественной жигшью 
челове ка и жнвотных.  Эти успе хи 
аоопскхологи и иолучили серьезное 
нодкре пление со стороиы актропологии 
(Ратдель, Вольтман,  Крживишсий) 
и учения о насяе дственности (менде- 
лизмъ), так что явилась возможность 
ваучааго лостроения „евгвкики", как 
науки о практнческом улучшении чо- 
лове ческой расы путем соотве тствен- 
наго отбора к  гиги ены брака. ІІосле  
втого становится понятньш то на- 
правление американских психологов-  
бигевиористов (behavior—значит по- 
ведение), которые сде л&ли основным 
иредыетом своего изсле дования не 
даяньия субъехтнвнаги наблюдения или 
интроспекции и соотве тствекный ака- 
лиз,  ко кеиосредственяо челове че- 
ское поведение» как оно выражавтся 
и его миогор&зличвых реакциях 
иавиге тш й  мир н  виутреняее раздраже- 
ше. Эгой школв (Болдунн,  Дьюи, Гоб- 
б&уз,  Вллвуд, - Ройс,  Титченер,  из 
русских ученых к шш присооди- 
нился Бловский) удалнсь миогш дости- 
жеяия. Ея заелугой является не толь- 
ко уетаяовление мвогочислвнѵых 
„атавизмовъ* яли пережнтков живот- 
ной впохн в поведении челове ка, но, 
что гораздо важне е, открытие в онто-

генезисе  (отде льном развитии) особи 
такого отражения филогенеанса (разви- 
т ия рода), которое позволяет с не- 

; сомне нностью уетановить в жизних 
ребенка значительное повторение про- 
цессов,  пройденных древне й тей  че- 
лове ческой культурой. Необходимымь 
же выводом нз положений этой шко- 
лы является и полное слиявие инди- 
видуальной психологии с социальной, 
или даже поглощение первой второй, 
так как поекольку челове к обнару- 
жявает свое поведение, он его про- 
являет в обществе  и, сле довательыо, 
является общественным челове ком,  
a С. п. изучает,  как раз,  жизнь 
общественнаго челове ка. Гораздо ме- 
не е  была удачна попытка не которых 
рефлексологов построитья коллектив- 
ную рефлексологию“, в качестве  не- 
посредственно С. п. Эта попытка 
(Бехтерева) опреде леыно не удалаеьг 
так как оказалоеь невозможным 
исчерпать всю сложиость и богатство 
социологическаго материала прц помо- 
щи лростого ыоханическаго расшире- 
ния физиологичоских понятий. По 
не сколько другому лути, нежели шко- 
ла п6иггевиора% шли вр&чи-психопато- 
логи и психиатры, которые, начиная 
с Льебо и Берагейма, сде лали пред- 
метом своих изсле дований явления 
внушения и гипноза. Создавшаяся на 
этой лочве  обширная школа ученых 
чрезвычайно соде йствовала С. п. ево- 
им выяснением и значевия  и природы 
подсознательной или безсознатель- 
ной де ятельности в психике  чело- 
ве ка, так же как анализом еро- 
цессов внушения. Не которые из 
этнх ученых непосредственно иере- 
шли к изучению массовых психи- 
ческих эпидемий н явлений массоваго 
виутсния, в оеобенности в случаях 
массоваго релнгиознаго поме шатель- 
ства (Сйдис,  Бехтеревъ). Другая ме- 
дицинская гпкола, Брейера, Фрейда к 
ero  учеяиков г  добыла еще боле е 
важные для С. п. результаты. Эта 
школа, которая родилась из непосред- 
ственнаго психоанализа невротиков,  
в це лях врачебнаго возде йствия, при- 
т л а  к совертеняо неожиданным 
для ея основатедей результатам.  Во* 
первых,  она векрыла исключительное 
значивие сексуальной жизни челове ка
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для его подсознатвльной (безсозна- 
тельной) жизни и де ятельности. Бла- 
годаря этому был брошвн яркий све т 
на мистическое, подсознателыюе или 
фантастическое (автистическое) мышле- 
ние с его своеобразной символикой. Во- 
вторых, в п одсознаыии установлена на- 
личность психики первобытнаго чело- 
ве ка, филогенетически переживаемой 
каждым ребенком и выте сшиемой по 
ме ре  развития зре лости и борьбы за су- 
ществование. В- третьих,  содоржанио 
подсознательной психики отде льнаго 
лида оказалось тождественным с кол- 
лективным опытом первобытнаго че- 
лове чества, и, т. обр., еще раз была до- 
казана тождественность индувидуадь- 
ной и С. п. В- четвертых,  была наме - 
чена сексуальная сторона массоваго об- 
щения, и произведено много изсле дова- 
ний, в де лях анализа религий и 
искуества, как сублимадии (обществен- 
ной переработки) первоначальных 
(в значительной етепеди выте снен- 
ныхъ) сехсуальиых влечений. Так. обр., 
с  о д е о Й  стороны, самая интимнак 
сторона личной психики, подсознание 
(по терминологии Фрейда, система 
безсознания), оказалось явлением С. п., 
с другой же стороны, сознание, как 
результат борьбы за существование 
и, сле довательно, общественнаго 
трудового продесса, оказалось не в 
меньшей степени результатом об-  
единеннаго в коллективе  производ- 
ства. Дипшее говорить, что после д- 
нее положение уже явно выходило нз 
преде лов психоаналитическаго из- 
сле дования и ставило вопрос о вы- 
яснеиии той материальной „де йстви- 
тельности\ которая была предметом 
социологическаго и с.-психологическ. 
изучения. Й не т никакой случайности 
в том,  что обращение к С. п., как 
к доктрине , опреде ляющей индивиду- 
альную психологию, совпало со вре- 
менем крупных научных успе хов 
ж побе д со стороны теории истори- 
ческаго материализма.

Всеобъемлющая система, построен- 
иая Марксом и Энгельсом,  была 
мене е всего только экономическим 
или даже философским учением.  
Представляя собой социологическую 
теорию в наиболее  широком смысле  
и глубоком обосновании, ояа уже по-1

тому н© могла игпорировать С. 
что была не только теоретическнм 
построениомь, но и политическнмь 
(практическнмъ) руководством для 
стратогин и тактики новаго возставшиго 
класса— пролотариата. Учеиио нетори- 
ческаго материалнама, как око быт  
обосновано Маркеомь и ^нгельсам,  a 
зате м развито ІІлохановыы,  Каут- 
ским,  Мерингом,  Лафаргом,  Куно- 
вым,  А. Лабриола и Гортером,  a в п-.ь 
сле днее время Лониным и Троцким,  
содержит поэтоыу ряд ЦІШНЫХ 
с.-психолог. положений, которыя далк 
впервыо С. п. твердое социологнче- 
ское обоснование. Нх можно свести к 
сле дующим:  1) нервно-мозговой аппа- 
рат чолове ка есть индивндуал н ан 
производительная сила, которая онре- 
де ляется всей совокупностью условий 
материальнаго быта, a в частности, 
формой производства обидоственнаго 
челове ка. Выирямленное г&ло и  рабо- 
тающия руки создают мозг;  2) «рк 
низком развитии производнтвлышх 
сил опреде лягощую роль играютии 
отношения кровнаго родства н иоловпй 
связи (родовой бытъ); те ми жо усло- 
виями опреде ляется и появление рели- 
гии. Когда вме сте  с ростом мато- 
риальнаго производства начииаотгя 
производство отражающих де йстиш- 
тельность идей, так жо как всевол- 
можных „ндеальных движущихь 
силъ“, то появляются два вида де н- 
тельности сознания —правнлыиаго н 
ноправильнаго или идеологическаго;
3) какь содерж&нив, так я форма 
нервно-мозговой работы чвлойе ка 
не зависят от суб а ктивнаго 
произвола личности, но опреде - 
ляются объективныыи общественнымн 
условиями, коренящнмися в конеч- 
ном счете  в производственпых 
условиях и уровне  производитель* 
ных сил.  Недостатки н иорокн по- 
знания мира, общества и челове ха к 
соотве тственной мотивадия опреде ля* 
ются несовершенством общественно- 
техническаго овладе ния силами при- 
роды; 4) эковомическое положввив 
каждой обществевной группы, хоть н 
не все х ея членов в одшиаковой 
ме ре , дает и строго обусловлеаяую 
этим положонием коллектнвную или 
С. п. группы. Поэтому хаета* старый
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цох,  еовремеши&я щюфессия („идеоло- 
гическое сословие® или интеллигенция), 
партийная груапнровка—дают в раз- 
ныя р п о х и  различную психологию, но 
ре шаюодим фактором зде сь остается 
лалше йтее содиальное разде ление на 
общественные классы, которое опре- 
де ляет собой классовѵю психологию; 
5) будучя отрал:<'тем м&териальных 
условий ироизводства и в том 
чнсле классоваго положения, С. п., с 
другпй стороиы, дает объективное 
выражение в симводике , как идеоло- 
гическаго, так и познавательно- 
техиическаго характера, создает своо- 
го рода „эфиръ“ или „стиль“ епохи 
и порпждает т.-наз. „надстройку" над 
акономической структурой общества; 
*Ѵ) идеологическая надстройка име е т 
тенденцию всегда отставать от реаль- 
иаго раэвития производительных сил.  
Специальными условиями, которыя за- 
дгрживают развнтие сознательно- 
игнлесообразнаго овя&де ния силами 
общества, природы и чедове ка, явля- 
вггся: отде лоше умственнаго труда 
(п  фнзнческаго, не которые виды фи- 
зпческаго труда (мануфактура, пар- 
ш*лляриоо хозяйство и т. д.), изоди- 
рпвашюсть, товарный характер про- 
пзиодства и т. д.; 7) с полным во- 
дворвиием комяукнзма и упраздне- 
нием классов на основе  совершенной 
лрг&низации производства и овладе ния 
силами прпроды челове к достигкегь 
2! освобождания огь затрудняющих 
ero де ятельяость заблуждений. ГІо- 
мнмо данных положений М&ркс,  
.'ингелы ь и их носле дователн (осо- 
бешио Каутский и Плехановъ) дали 
громадные материалы no С. п. в 
экояомическихъ» исторических и фило- 
софеких трѵдах;  особеино еле дует 
отмНтнть обраацы классовой психоло- 
ги и. данны© кепосредственно Марксом 
u Энгельсом („Каяиталъ4*, историче- 
ехия проиаведеяия). Метод,  установлея- 
нмй Марксом и Эягельсомъ» был 
весьма елабо яспользован слешаль- 
!н> ь области С. п., как отде льной 
иаухи. Зде сь сле дует отме тить лншь 
опып» польскаго марксиста Крживиц- 
иииго, давшаго ученив по психоло- 
гин ирофессиояальяых тнпов н осо- 

иаслЪдов&иІб о „психических 
{шсахъ*. ІІснхологическю образды

Миркса и Энгельса были зп&чительно 
использованы не которыми економк- 
стами буржуазнаго лагеря, как,  напр., 
Вернером Зомбартом в его изсле - 
дованиях по классовой психологии 
капнталистичеекаго обпхества. Пеихо- 
логи же в общем и де лом совер- 
шенно игнорнровали психологическия 
открытия 2историчбскаго материализма. 
Лигаь косвенное отражение этой теория 
можно найти y социологов и социо- 
психологов,  изсле дующях историю 
материальиой культуры (Липперт,  
Летурно, Тайлоръ» Леббок,  Лакомб,  
Вундт,  Шурц,  y нас Ковалевский, 
Тахтарев и пр.). И зто в то время, 
какь успе хи прикладной психологии, 
в особенности же психотехннки, нв- 
посредственно поставили вопрос т  
тол к о о коренной связи между эко- 
номической жизнью и психологи ей, 
нежду индивидом и обществом,  но 
и об организации индивидуальных 
прсуизводительных сил челове ка не- 
посредственно в це лях повышения 
пронзводства. Совертенно очевидно, 
что пскхотехника, как теория це ле- 
сообразной организации нервно-мозго- 
вой де ятельности человеиса, каки> 
общественнаго нроизводителя, никоим 
образом но может быть правильяо 
поставлена без привлечения к де лу 
C. п., разработанной в духе  исто- 
рическаго материализма. В против- 
ном случае г лишаясь научно-социоло- 
гическаго обосииования, она ста“«)вится 
или утопией и фантастикой, или зкяас- 
совой ядеологией и содиальной техни- 
кой буржуазии.

ІІосле  сказаяиаго вьшсняется и 
основная задача С. п. Она сводится к  
строго объективному изучению психи- 
ческих реакций общественнаго чело- 
ве ка, необходимо обусловленных фи- 
зичвской средой группы и данными вя 
пассивно * активииаго приепособления. 
Отсюда рождаются сле дующия пробле- 
мы: 1) вы яснетя связи между биолого- 
антропол. факторами н С. п. челове ка. 
Сюда относится вопрос о насле д- 
ственности, конститудии, расовой пся- 
хологии и антропалогических типах,  
о значвнии полового отбора вь челове - 
ческом обществе  и насле дственности 
профессионаяьно-классовых тнпов;  2) 
изсле дованив 0. п. первобытнаго чело-
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ве ка сравнительно с С. i l  дикаря, на 
основе  данных первобытной и совре- 
менной дикарской культуры. Изучение 
жизни ребенка и его С. п.;3) анализ 
С. п.общеетвеннагочелове ка, как н епо- 
средственной надстройки над хозяй- 
ственной структурой общества. Выясне- 
ние продесса образования системы об- 
щественной символики, как социальнаго 
раздражителя (ндеологическия формы) 
исвязи его с п родессом п роизводства;
4) установление типов общественной 
группировки на основе  данной хозяй- 
ственной структуры и при помощи 
содиальных раздражителей, Изсле до- 
вание с.-психолог. стороиш  организа* 
дионно-технических связей и зависи- 
мостей (класс,  профессия, предприятие, 
армия, школа и т. д.); 5) обсле дование 
„лсихиатрических расъи, явяений соци- 
альнаго вырождеиия, сощально-психо- 
патическихъявлений,пеихическихъэпи* 
демий и т- п. Все м этим теоретиче- 
сишм задачамъотве чаютьотделы прн- 
кладной или практической С. п, или со- 
диальной психотехники, которая в со- 
отве тствии с пвречиеленньши зада- 
чами охватывает собой и евгенику 
(cjh .) ,  как науку об организадии 
насле дственности, и педагогику, каийь 
науку о воспитании, и психотехнику 
экономики, управления, полнтяки, пра- 
ва, войны, культуры и т, п. ряд 
доктрин,  име ющих задачей создать 
технику наиболе е де лесообразн&го 
иепользования н©рвно-мо8гового аппа- 
рата челове ка в его общественной 
де ятельности или его изле чение (со- 
циальная психотерапия). Необходнмо, 
оддако, отме тнть, что, само собой, 
приведенныя н&ми проблемы и sa- 
дачи как теоретической, так и прак- 
тической С* п. мене е всего исчерпы- 
вают ея содержание, так хак сама 
жизнь каждую минуту ставнт новые 
научные запросы и практическия тре- 
бования. Что же касается метода С. пм 
то зде сь должпо быть поставлено одно 
основное условие—вее  методы хороши, 
которые осяованы на строго объектив- 
ном материале  и подлежат столь же 
объективной прове рке . Т. обр.,на пер- 
вом ме сте  должен быть поставлен 
эксперимент и наблюдение, статисти- 
ческое или историческое изсле дование, 
и лишь в качестве  вспомогательнаго

средства может быть допущено обра- 
щение к субъективыьш высказыва- 
ниям,  име ющим характер скмптома, 
ре чевого рефлекса, н талько ирк иа- 
личности исключнтелыю строгой обь- 
ективной прове рки—самоана;иНииа.

И »  «ове йтей  литератѵры  ао €, н., яроя* жра- 
ип с м иии увояяяутыхи. ш ш е  «шгормж,  и тяктяях; 
И гаим0и »Psychology from S u n d p u m t о и a Brho v i 
arie*; l. JRobaek, »Bi'baviouriem and ł*»yr bolo^y*'; 
7'ridon, .Psychonnalys:*}"; M t. D tm gall, «'I h* groupe 
Mind"; Eto же, »Introduction to «осиди l**y ïwlo* y"; 
R ussell, »Th« Analysts of Hmd"; E ilu tr  J ,  »An 
Introduction to доеи&І Psychology"; l ’u* м е ,ш botunlę&y 
in Ite Psychological Aspect*;Freud, »M xssrnj^yrhoiogi* 
nad Ich. — Analyse"; Его же. »Totem ood Tabu"; 
IL  П . Гклонский, «Очерки» ааучяои исяхоаоги*“ ; ./» - 
ст«р* Дж емсон% w яолаегия »НдеСга** (руеся. вгр.Ь, 
»Очераа маркгжсгскои яскходогия"; М. /Ѵ м сн ^ и, »Uen« 
ходогия оОщестхвлиаго хсдояиха я мараеяин г"1

М, Гейснеръ.
Социальнов распрвде ленив, или

распреде ление народнат йохооа — одиа 
нз сложне йшихь ироблвм поли- 
тической экономии, заишмающая ако- 
номическую иысль с первых же 
дней возвикновения акономической ишу- 
ки. В теорвтическом отяошении 
проблема расиирвде леиия име ет д*йло 
с выясиенисм закономе риости в 
явлениях разде ла обидественнаго (на- 
роднаго) дохода между общсственны«я 
классами (см. Социиьные классы), как 
агентами капиталистическаго произ- 
водства, a в своей обычяой, шшбо- 
ле е распространенной постановае —во- 
общ© с выяснением процесса обра- 
зования и разме щения различвых 
видов общественнаго (народнаго) до- 
хода. Впрочем,  что к&сается точнаго 
содержания проблемы С. p., то вопросы 
теоретическаго характера, входящи© 
в вту проблему, иаме вяянсь всегда 
по ме ре  углубления и развития еко- 
номической методологи и. В истории 
р&звития проблемы С. p., как общее 
явление, можно заме тить, что прн 
анализе  отыотений бкоцоинческаго 
порядка большинство зкономнстов 
обычяо всегда сме шивало распреде лн- 
тельный момент с вронзводствеи- 
ным и чаще всего с ме новым.  
Самое понятие распреде ления в пола- 
тической экономш оставалось ввобще» 
вплоть до после дняго времеии, ие- 
достаточно опреде ленным.  Впервыо 
идея распреде ления нар. дох#> как 
экономическая идея, рождается y фи- 
зиократов и их предшественниковь 
(Вобан,  Буагщиьберъ) под влияшеми»
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ре эко в их время выступавших 
пред глазами фактов жепоме рно 
высокаго для ннзшнх классов насе- 
ления и керавноме рнаго распреде лвния 
надоговых тяжестей в стране  (Фран- 
дия ХѴШ в.)—тяжестей, ложившихся, 
гл. обр., на плечи крестьянства. Не- 
равноме рное распреде леше налоговаго 
обложения дало толчок теорвтиче- 
ским исканиям и в области вопро- 
сов распреде ления народнаго (обще- 
ственнаго) дохода вообще. Теоретиче- 
сгле выразнтели физиократической 
мысли (Кенэ, Тюрго) под С. р. разу- 
ме лн, однако, не больте, в&к форму, 
в которой присваиваются доходы 
разлнчными грушх&ми населения, илк 
скоре е —-сдособы извлечения  дохода 
различньши классами или группами 
населеиия в рззличные периоды 
хозяйственнаго развития (Тюрго). Сво- 
нм изсле довааием „Reflexion sur 
la formation e t la distribution des 
richesses*1 (1788) Тюрго, те м не мене е, 
опреде денно вводит распрвде литель- 
ную проблему в лолитическую эко- 
номию. IL IL Струве видит зарожде- 
иие идеи распреде леиия в отличие 
от обме на, однако, еще y Аристотеля, 
говорившаго о раслреде лительвой 
справедливости к уравиштельной (ме - 
новой). Ho y Аристотеля эти понятия 
еице не были экономнческими, еще не 
иш е лн экономическаго содержания. Во 
всяком случае , проблема С. р. от 
физиократов переходигьк к лассикам 
и их иродолжателям и, в конце - 
кокцов,  прочно осе дает в политиче- 
ской зкоиомии, завоевывая для себя 
в ней самостоятельный отде л.  По- 
сле днее обстоятельство не ме шало, 
однако, ие которым акоиозииистам со- 
мне ваться вьправяльности приме нения 
термика распреде ления в экономиче- 
ской науке . Таигь, капр., Курсейль 
Сенейль находнгь возможным при- 
ме нять поаятие распреде ления  только 
там,  где  нме ется ка лидо распре- 
де дитель, который де лит обществен- 
ное (ии&родаое) богатство между хозяй- 
ствешшмн субъектаии илк по своей 
собствешюй воле , нлн согласно опре- 
де ленному влану; в „распределеш и“ 
же нар. дох. такого обдуманнаго и 
додготовленяаго единою волей хозяй- 
атвеянаго аата» по его мне нш , не тъ.

В общественно-хозяйственной жизши 
ре чь идет поэтому, по Курсейль Се- 
нейлю, но о „распреде лении“, a о 
„присвоении“. После дний т ермин он 
и считаеть более  еоотве тетвующим,  
че м термнн распреде ление. В свою 
очередь, американский профессор Фет- 
тер в понятии распреде ления раз- 
личает два вида: р. функциональное 
и р. персональное, при чем функдио- 
нальное распреде ление име ет де ло 
с вопросами о разнесении долей соз- 
данной це нности по адресу все х 
участников производства, как актив- 
ных,  так и пассивных,  соразме рно 
долям участия  каждаго агента, как 
производственнаго фактора, т.-е., гл. 
обр., о разнесенш долей созданной це н- 
ностй между „трудом,  землей и  ма- 
шинами“; персональное же р. это, по 
его мне яию, выяснение способов или 
путей, по которым народный доход 
распадается между членами общества. 
Такое сведение проблемы распреде ле- 
ния к проблеме  разме щения  де нности, 
соразме рно произведенной каждым 
агеытом доли или „отнесеыия “, можно 
найти под формой учения о „вме ые- 
нии" (Zurechnung, Imputation) y  все х 
цредставителей австрийской (психоло- 
гичвекой) школы. Школа Маркса в 
проблеме  распреде ления  име ет в 
виду, наоборот,  гл. обр., проблему 
отношений или проблему долей, в 
каких общественный (народный) до- 
ход распадается в общем итогЬ 
производственных отношений между 
основными классамн общества. На 
содержании проблемы С. p., как и 
на содержаяии любой экономической 
проблемы, отражается вообщо тот 
или иной мотод экономическ. тракто- 
вавия, таили иная точка зре ния; про- 
блема распреде ления  получаеть раз- 
личную постаиовку и различное со- 
держаиие в зависимости от того, 
трактуется ли ока представителямй 
ипдивидуалистичеекой экономики »ли 
представителями содиальнаго напра- 
влеиия. Необходимо различать рае- 
преде ление в общественно - хозяй- 
ственном смысле  от р. нар. дои. 
в частно-хозяйственном смысле . В 
первом случае  ре чь идет о р. об- 
щественнаго дохода (яароднаго) в 
ero де лом ыежду яе отде льныдн
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хозяйственными субъектами, a обице- 
ственными классами, как агентами 
(пассивнымн или активными, безраз- 
лично) общественнаго пронзводства; 
в атом смысле  р. можно назвать 
распреде лением перваго порядка. Во 
втором случае  ре чь ндет о р. об- 
щественнаго (народнаго) дохода между 
отде дьными индивидуумами, отде ль- 
ными лицами, независимо от всего 
це лаго; в данном случае  раепреде - 
ление являвтся уже р. второго поряд- 
ка, где  вопрос сводится к разде лу 
доходов можду членами внутри одно- 
го и того же класса, a не между клас- 
сами, и где  ре чь итти может но о 
доходе  из первых рук,  из иер- 
вых источников,  a о производных 
доходах.  В современной економике , 
где  преобладающими являются напра- 
влвния мысли индивидуалистическия, 
не т опреде л енной постановки про- 
блемы p., методологически строго раз- 
работанной. Экономисты - индивидуа- 
листы к распреде лению относят 
вообще учение об общественном 
(народномъ) доходе , разсматриваемом 
и изучаемом отде льно по видам 
после дняго (заработная плата, по- 
вемельная рента и прибыль), при 
чем в этом изучении всегда сме ши- 
вается производственная сторона до- 
хода с ме новой (реализадионной) и 
с распреде лительной (долевой); более  
же точно разработанной распреде ли- 
тельной проблемы, как таковой, не- 
зависимо от проблем,  относящихся 
к отде льным видам общественнаго 
(народнаго) дохода, мы зде сь не на- 
ходим.  За после двия  десятиле тия, 
однако, по ме ре  нарастания всякаго 
рода социальных противоре чий и 
обострения  содиальваго вопроса, вы- 
растало в экономической науке  и 
внимание к распреде лительной про- 
блеме ; и в своем содержании и 
методологически р^спределительная 
проблема углублялась, a  вме ете  с 
етим разрасталось и теоретическое 
учение по вопросам распреде ления. 
К нашему времени, поэтому, можно 
уже говорить, если не о теориях 
распр. нар. дох. в строгом смысле  
слова, то, по крайней ме ре , о не кото- 
рых,  опреде ленно выявившихся, на- 
правлениях в теоретической разра-

ботке  проблемы р. ІІрежде всего, е:цо 
но окончательио и с ч к ило  старое на- 
правление вь Оирпь емитовской шхо.ги, 
отражающееся вь бпльпшй илк м ииь- 
шей степенн и на болыиинстве  дру- 
гих направлоний более  нонаго вр»*- 
мени. Вь своем „Богатстве  народовь*4 
Адам Смит {см.) ставит в первпй 
же книге  вонрос о „иорядкЬ, в 
котором продукт трѵда естествешю 
распреде ляется между равличнмчк 
классами народа“, ио весь свой ана- 
ли8 распреде лительных явлений А. 
Смит сводить к аналиву отдНль- 
кых видов дохода и при зтом ма 
индивиду&яистнческой осковЬ; хгь про- 
блеме  заработной платы ок каслЬ- 
дует условия, опрбд л яющия абсолют- 
ную величину заработиой платы н:и 
голову рабочаго, т.-e. раам р  зар.чбот- 
ной платы индивидуальнаго рабочаго; 
в проблеме  прибыли—услояия, онро- 
де ляющия абсолютнмй разме р при- 
были на 100 единиц капитада; ип> 
проблеме  земельной ренты—услопин, 
опреде ляющия абсояютный раамиф  
земельной рвнты с опреде леиной 
единицы земельной плоодади (одшни 
акра, одной десятины). Вме сто того, 
чтобы говорить о ц-е нностяой массе  
общественнаго (народнаго) дохода в 
его це лом и о частях,  н& хоторыя 
распадается эта це нностная масса 
ири разде ле , и которыя достаются на 
том или ином основ&нии теы илк 
иным социальным грѵипам,  уча- 
ствующим в общественном проии- 
водстве , А. Смит говоритъо продук- 
те . обществоннаго труда и о аара- 
ботной плате  одного рабочаго» прибы^ 
ли на 100, земельной реягН с I де* 
сятины. Распреде леиие y Смита пре* 
вращается в образоваяив дохода, a 
обра8ование дохода— в образовани* 
де н.  Такое учение о раснроде лении 
дроф. Э. Кенн&н назвал учениеѵ 
о псевдораспреде лети , находя гаков 
трактованив проблвмы р. неиравиль- 
ным методологичвсхи и позтому не 
научныы.  Смиту и ero школе  яв 
только не удалось установить хакие- 
лябо общие законы разде ла обществеи- 
наго дохода между социальнымк клас- 
сами, но не удалось даже подойти к 
такого рода постановгВ проблемы, 
хотя сам Сыит н пытался зто сдв-
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лать. Смитовское направление в раз- 
работке  раепреде лительной проблемы 
нашло себе  отраженио в учении Д* С. 
Мнлля к поздне е y все х почти пред- 
ставителей ые медкой исторической 
школы. В своих „Основаниях поли- 
тической экономии“ Д . С. Мияль (сле.) 
прежде всего устанавливает отде льи 
производства, распреде ления (книга II) 
и обме на, при чем Милль проводит 
иринцшииальиое разграничение между 
законами производства и распреде ле- 
ния. Первыв Милль представляет 
еебе  независимыми от воли лгодей, 
как законы нрироды, вторые же, 
напротив,  он считает де лом че- 
лове ческих учреждений. Но, выдвигая 
на первый план в раопреде литель- 
ной нроблеме  изучение, гл. обр., ре- 
аультатов де йствия те х правил,  
согласно которым общество распре- 
де ляет свои продукты, Милль ду- 
мает,  что эти результаты так же 
мало пронзвольны и по своему харак- 
теру так же бдизкн к физическим 
закоиам,  как и закоиы производства. 
Но содержание учения о расигреде ленш 
Милль сводит к изучению вопросов 
часткой собственкосии и различных 
ирав иерехода и владе ния собствен- 
ностью; дале е—к описанию различ- 
ных форм и сгюсобов извлечения 
доходов из земли, в с вязи с  различ- 
ными формаши землевдаде ния и земле- 
де лия и, наконец,  к вопросу об обра- 
зованин и происхождении различных 
ишдов дохода. ОбщШ закон распреде - 
леиия, поМиллю—закон конкуренцин и 
в ч астноетн закон спроса и иродло- 
женш, к в свнаи с этим Милль, 
говоря о различных видах дохода, 
им вет де ло с индивидуальной зара- 
ботяой платой средняго рабочаго, с 
ярнбылыо со 100, с земельной рентой 
с одного акра. В ховце -концов,  уче- 
ние о доходе  y него-все тоже учение об 
обр&аовации дишь; распрвде литсдьной 
проблемы, как таковой, разсматрнвае- 
мой с точка зре ния всего социальиаго 
де лаго, иы y него ке находим.  Такь 
же е  нидивидуалнетической поста- 
яовк* н на ме ковой основе  трактует- 
ся расиреде лительная проблема и 
y представителей исторнческой школы. 
II y историхов ааконы р. своднлись 
к  ттшшч сиироса ш предложения и

издержкам производства (Р отер,  
Шмоллеръ). При такой постановке  
вопроса y Шмоллера, наприм., уже 
не т и разде ления политической эко- 
номии на производство, обме н и рас- 
преде ление, как это мы виде ли y 
Д. С. Милля; проблема р. трактуется 
им в связи с явлениями товарнаго 
обращения и образования це н непо- 
ередственно; распреде лительная про- 
блема теряла, т. о., характер само- 
стоятельной ироблемы. Рошер еще 
различает проблему долей, но не 
видит в ней никакого теоретическаго 
ннтереса, считая это вопросом ско- 
ре е индуктивной статистики; то же, 
что он трактует под именем рас- 
преде ления, он сводит к проблеме  
образования це н.  Постановка пробле- 
мы зде сь та же, что и y классиков.  
В проблеме  р.—говорит Шмоллер 
—„де ло идет о раскрытии причин,  
благодаря которым по адресу отде ль- 
наго, индивидуальнаго хозяйства по- 
ступает большее или меньшее коли- 
чество благ из процесса хозяйствен- 
НОЙ ЦИркуЛЯДІИ*. ПрииЧИНЫ ЖѲ 3TIÏ 
Шмоллвр искал в хозяйственных 
отношениях рынка, в потребностях,  
в силе  сторон,  a также в харак- 
тере  государственно-правовых ин- 
ститутов.  Близкое к такой же поста- 
новке  учение о распреде лении мы 
находим и y лредставителей психо- 
логической школы,выступившейвъизу- 
чении воиросов С. р. с особой теорией 
вме нения, пытающейся явления р. объя- 
сишть на основе  особаго рода хозяй- 
ственной калькуляции, совершаемой хо- 
зяйствующими субъектамн соразме рно 
с производительным соде йствием 
все х трох основных агентов произ- 
водства (труда, земли и капитала). Это 
направление в изучении распреде ли- 
тельных явлений еще боле е  ре зко, 
че м первое, затушевывает самостоя- 
тельный характер распреде лительной 
проблвмы. Теория вме нения  древра- 
щ&ет проблему р.в под- отде лътеории 
де нности (сж.) и це ны. В прсдста- 
влении психологической школы це н- 
ность не только расде нивает,  но и 
распреде ляот,  так как каждый 
агеять нроизводства получает из 
ироизвбдеаной де нностной массы ров- 
но столько це пности, сколька онъ
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производит,  создает (отсюда поня- 
тие„производительнкх услугъ“, „доли 
производительнаго соде йствия^). Р. и 
есть, по мне нию представнтелей пси- 
хологической школы, разнесение це н- 
ности из создашиой совокупным 
соде йствием не скольких различных 
факторов (земля, труд и капиталъ) 
це нностной массы по адресу того или 
ишого фактора и в таком разме ре , 
который соотве тствует строго произ- 
веденному каждым фактором коли- 
честву де нности. Такое разнесение и 
есть „вме нение“. Чтобы распреде лить 
данное количество де нности, язив- 
шееся в результате  сотрудничества 
не скольких (трехъ) факторов,  нужно 
только опреде лить де ниость, создан- 
ную каждым фактором в отде ль- 
ииости* Отсюда .процесс р. есть, вь 
сущности, акт оце нок,  акт де шю- 
стнаго учета. Отсюда р. вееце ло поко- 
нтся на деишости; это явления одного 
и того же порядка. Стоит только 
найти законы или общия правила для 
„вме нения “ каждому фактору того, 
что он создает,  ве рне е—что он 
создал в каждом данномь случ&е , 
и атим уже будут даны законы или 
правила р. Теория вме неиия  родилась 
нз теории услуг,  которая боле е 
опреде ленно сложилась y Сэ и сво- 
дится к тому, что в производствен- 
ном продессе  участвуют три про- 
изводительных силы: сила землн, 
труда и кадитала, и что каждая из 
этих сил оказывает производству 
„производительную услугу“, за что 
получает долю в созданноы про- 
дукте , т.-к. производительныя услуги, 
как и всякое другое благо, как и 
всякий товар,  обладаюгь це нностью; 
эти де нности ошиачиваются потреби- 
телями посредством акта кушщ-про- 
дажи, и, таким образом,  продукт 
переходнт собетвенникам произво- 
дительных сил,  вь чем и выража- 
ется распреде лительный дродесс;  
каждый, т. о., берет свою долю. Но 
каким образом опреде ляется це н- 
ность каждой производительной услу- 
ги, как происходит перенесение 
де нности услуг,  как эти де нности 
вревращаются в доходы, об этом 
нпчего опреде леннаго мы не находим;  
Сэ считал перенесение просто за

фаист,  внде д в жш акт „физи- 
ческаго вме нения 41, который т  рьшке  
находил себВ реалнзацию. Сущиость 
перенесения оставалась беа иаслиао- 
вания; ннкаких пранил,  т  которьш 
можно былобы пронзвести учегь „иро- 
изводктельных услугъ", Са ж* уета* 
навливал,  но давал.  Ио y Менгера. 
Визера, Вём- Баверка, Кларка мы ужв 
находим такого рода правила. Д/Ѵн- 
гер в качвстве  иравила длн т лле- 
ления различных частей ииѵииистк 
рекомеидует принцнп утраты: иред- 
ставляется, что одно из опред&ияе- 
мых ироизводительиых благь (ири- 
рода, труд или кашиталъ) утр&чива- 
ется; т  опыта выводвтся, ишкой 
це нности получится, при условин такой 
утраты, новый продукт;  в послЪдибм 
случае  прод>'кгь, во всяком случае , 
будеть меньшо предыд}'щаго;получн»* 
шаяся разница между холичеством 
це нности в первом слѵчае  и т  
второмь н даст иам холичостйо 
це нностя, приходящеася ва долю 
утраченнаго блага; рааница ата по- 
кажет кам,  чтб мы потеряли» лишнв- 
шнсь производительн&го соде йствия 
утраченнаго блага. Если мы нмЬемь 
уравненивХ 4“̂ 4 “2=100, где  X, V» ^со- 
отве тствуют ие которому холичеству 
труда, збмли и капитала» прилосящнх 
в результате  совые стнаго производи- 
тельнаго соде йствия 100 единишь цЬн- 
ности, к если при утратв, наприм., 
половины X мы получаем уравишниа 
Vâ X+Y+Z==90, t o  100—90 сост&витт* 
как раз де нность половияы даянаго 
количества труда, Этиш» дища де нность 
всей части продукта, приходящейся 
на долю труда: она будет составлять 
2 0  единид.  Таковы правила разде ла 
по Менгеру. Визер считает,  однако, 
менгеровския правяла нахождения и 
разнесения долей неправильными, ду- 
мая, что отнимая от комплемичитарной 
производительной группы благ одио 
из них,  мы рискуем понизить общий 
производственный результат не толь- 
ко на величину того соде йствия, ко- 
торое оказывало при пронзводствй 
утраченное благо, во н еща на н!»- 
которую воличину, так как прн 
утрате  одного из благ еократится 
лроизводительность двух другнх 
факторов.  ЦЕШизводительвая снла
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труда н землн без капитала будегь 
no* liitftpy, много киже, че м при сов- 
ме стыом де йствии все х трех сил.  
По Визеру, всякал производительная 
сила трех ф&кторов виосит с со- 
бой в проиаводство ие тольхо свою 
собствовную це нность, но и кроме  
того ещо нЬкоторую цеишость осталь- 
ных фактиров.  Поэтому Виаер 
опреде ляет це шшстыыя частн про- 
дукта, созданиаго сотрудничоством 
трех снль, гдолей производительнаго 
содиийствия “ каждой еилы. Для боле о 
точнаго учета этих долей Визер 
предлаг&ет,  вь  качестве  руководя- 
щаго правила, приндип комбннаций, со- 
стоящий в том,  что в хозяйстве  об- 
щества в хаждый данный момеыт 
встре чаетсяприш е невюпроизводител fe
li ыхъфахторов в  самых различных 
комбннашях,  и доэтому всегда мож- 
но составить любое количество урав- 
нений с неизве стньши; разре шить эти 
ур&внения  будет всегда легко уже 
потому, что це нностная величина про- 
дукта прн любой комбинации каждому 
хозяйствующему субъекту хорошо из- 
ве стна из практики жизни. Три урав- 
нения с тремя нсизве стнымн (по 
числу трех факторовъ) вссгда можно 
составить и разре шить, отыскав не- 
изве стныя. Визер,  т. о., предлагает 
подставлять цеишостный разме р про- 
нзводительных факторов (X, У, Z), 
как одну к ту же величину, остаю- 
щуюся нензме нной при самых раз- 
личных комбинациях;  но тот же 
Вкзер находит,  что доли произво- 
дительиаго соде йствия каждаго фак- 
тора различны възависимости от той 
илн иной хомбинации. Поэтому 1>ёмь- 
Лаверк не согласен с прнищнпом 
и правиламк хомбинашй Визера и 
вводит свой особый принцип опро- 
де ления долей—прнншип субституцин. 
Он прежде всого все  средства пронз- 
водства разде ля ет на две  группы: 
заме стимых н незаме стимых.  Из 
этнх двух групп сначала нужно 
опроде лить це нность заме стимых про- 
изводнтелыиых благ,  т. е. те х,  
хоторыя свободно могут быть з&ме - 
иены другнми жо таккми подобнымн, 
в случае , налрнм., утраты их;  це н- 
ность такях з&ме стимых благь 
опреде лится це нностью бдаг заигв-

* щающих,  a чащо всего— осиова для 
оцЬнкн ихъданав рыночных де нах 
(наприм., це нность такого заме стимаго 
блага,как р абочая сила).Опреде ливши 

, же це нность заме стимых благ,  легко 
уже опреде лить де нность незаме сти- 
мых блапь. Таков принцип субсти- 

I  туции уБбмъ*Баверка,въоснове ниче м 
но отличающийся от правил разде ла 
Менгера и Визера. Можно ли, однако, 
вообще говорить о производительном 
соде йствии земли или машинъ? Mo
men» ли земля или машина создавать 
де нность? Этих вопросов и сами 
авторы тоории вме нения не могли не 
ставить, когда касались проблемы p., 
но они отве чали на эти вопросы весьма 
своеобразно. Так,  Визер заявляет,  
что ему изве стны взгляды социали- 
стов,  отвергающих учение о трех 
факторах производства и считающих 
з емлю и машины лишь условиями 
производства, a не причиной произво- 
дящейся де ниости.Но все  эти вопросы 
и возражения социалистов не больше, 
no ero мне нию, как пвопросы морали“, 
реальный же разде л продукта (до- 
хода) происходит помимо всяких 
моральных соображений. Почему ка- 
питалисты чувствуют себя богатыми, 
обладая землей и капиталомъ? Только 
потому, отв-Ьчает Визер,  что реально 
и земля и капиталы приносят им 
це нности; это реальный фахт.  Гово- 
рить же, что только труд создает 
дЬнность, что только труд может 
быть производительной силой, можно, 
по мне нию Визера, лишь в моральном 
смысле ; в жизни же приходится име ть 
де ло с реальными фактами, с реаль- 
ною стороной, с реальными данными. 
Слабость визеровской аргументации 
ре зко бьет в глаза: в поставлен- 
ных вопросах де ло не в морали, a в 
научном объяснении того реальнаго 
факта, что мертвая материя (земля) 
может что-то создавать, приносить 
доход ея обладателям.  Вся постанов- 
ка проблемы вме нения ноеит харак- 
тер метафизичности,и неудивительно, 
если нове йшие представители психо- 
логической школы не удовлетворяются 
разре шением вопросов о разде ле  
общественнаго дохода на основе  теории 
вме нения и отвергают после днюю, 
поскольку де ло идет об объясяении
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явлений распреде ления. Таковы Іосиф 
Шумпетеръи Роберт л ифман.  Слабой 
стороной теории вме нения Шумпетер 
считает прежде всего сме шивание 
представителями ея (Визером, ) двух 
различных вещей: разде л це нности 
продукта между производнтельными 
факторами и разде л продукта между 
владе льцами этих факторов;  то и 
другое, по мне нию Шумпетера, далеко 
не совпадает.  ІПумпетер находит,  
что в де йствительном разде ле  про- 
дукта доли производительнаго соде й- 
ствия не при чем,  a роль играет 
законъобразования це н, условиярынка, 
конкуренщя, сооотношение содиаль- 
ных сил;  „образование дохода—гово- 
ритъонъ—есть социалыш й процессъ“. 
ІІо существу, однако, и Шумпетер 
оставтся на основе  те х же положений 
тоории вме нения, которыя выдвинули 
основоположники психологической шко- 
лы. Он лишь отчасти оевободил или, 
по крайней ме ре , старался освободить 
теорию вме нения от не которой доли 
метафизических е лементов,  свой- 
ственных вообще школе  преде льной 
полезности. Воле е сурово отнесся н 
теории вме нения другой представитель 
психологической школы—Роберт л иф- 
м а н ,  вседе ло сохранивший, однако, 
индивидуально - психологический под- 
ход при объяснении явлений р. Вообэде 
говоря, в своей теории вме нения  ея 
защнтники и обоснователи особенно 
выпукло выдвинули на све т все  
слабыя стороны австрзйской школы: 
неточнов установление объекта р. (яе 
общественный доход,  как сле довало 
бы, a весь продукть производства), 
индивидуалистическую постановку про- 
блемы (доходы отде льных частных 
хозяйствъ), близость к давно отжив- 
шей свое время, крайве наивной теории 
производител н ых услуг и проч. 
Близко к теории вме нения стоить и 
учениео С. p., развивавмое проф. Кяар- 
комъ—учение, вноеящее, однако, в 
йостановку проблемы больше опреде - 
ленности и ясности, че м зто можно 
было найти y австрийдев.  И для 
Кларка теория р. и теория це нности 
одна и та же теория, но Кларк боле е
точно устапавиивает садый оЗ г сг 
разде ла. Предметом р. для него 
является не весь общественный иро-

дукт,  a только часть его и имгчшо 
та,которая представляет собою всегда 
текущий поток предметов непосрс*д 
ственнаго потребления; к распредиѵ- 
лению он относнт лигпь общую сѵмму 
заработных плат,  обицѵю сумму 
процента и прибыли.При этом к ларк 
иолагает,  что явления р. обществен- 
наго дохода подчинекы дМ ствию ив 
социальных законов,  не социальных 
сил,  но содиальной закономе ряости, a 
де йствию естественнаго, имманентнаго 
закона. Доказать существовавие такого 
закона, раскрыть содержание де йствиь 
этого закона—и составляет иио Кларку 
задачу теории р. У Кларка закон этот 
сводится все к тому жа „вме ненш*: 
каждый участник в общеетвен- 
ном р азде ле  получавт,  по ero мне нию,
СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ИМ ПрОИЗВѲДеНО, HÔ
больте и не м еньте. К е тому Кларк 
вводит лишь тюненовскую идею пре- 
де льнаго работника и преде льиой 
единицы капитала Л реде льный рабочий, 
т. е. тот после дний рабочий, который 
может быть прнставлен к де лу 
предпринимателвм без ущерба для 
де ла, который создает как раз 
столько, сколько заключено в аго 
труде  яроизводительной силы; он к 
получает „полный продукт своегс 
труда"; этим же опреде ляется це н- 
ностная доля труда и для все х рабо- 
чих.  To же, чтосоздается в произ- 
водстве  сверх доли труда, сверх 
трудовой доли, поступающей рабочнмъ* 
создается рабочими же, но ие как 
таковыми, a хак работ&ющимн прн 
помощи машин в опрвде ленных 
технических условиях;  втот изли- 
шек составить долю капиталистов,  
так как он результат но труда. 
как такового, a производнтельнаго 
соде йствия, игроизводительных функ- 
ций машин.  В конце  - концов,  ж 
капиталист получает полный про? 
дукт с воих^ йроизводительных фунх* 
ций, вли точнее  — полный продукт 
производительных функций своеа 
машины, иг таким образом,  каждый 
получает то, что лроизводнт,  няк- 
то никого, по Кларку, ке экспло&тя- 
рует.  К этому и сводится, во Кларку, 
де йствие естественнаго закона, на 
котором,  по его мне нию, зиждется 
весь современный обществеиный по-
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рядок.  И y Кларка мы видим все 
слабыя стороны теории вме дения: мета- 
физический подход к изучению яв- 
лений хозяйственной жизни, фетиши- 
стский характер объяснения распре- 
де лительнаго продесса, одухотворение 
мапшны, индивидуалистическую поста- 
новку вопроса и лроч. Австрийская 
ткола и Кларк,  т. о., не отрывают 
явлений С. р. от явлений це нности, 
хотя цосле дняго рода явления они 
считают продуктом ме новых отно- 
шений, a не производственных.  Такой 
же разрыв между распреде лительной 
и производственной проблемой можно 
найти и y Дюринга, раавивавшаго 
особую, т. н. социаяитарную теоргю 
С- р. В объяснении явлений С. р. 
Дюринг особенно подчеркивает мо- 
мент „права“ и „силы“, придавая 
этим моментам в распреде литель- 
жых актах гораздо большее значение, 
че м моментам чисто экономическим.  
Социалитарная теория Дюринга настаи- 
вает на том,  что явления распреде - 
ления отнюдьнемогут быть объяснены 
из п роизводственныхъявлений. ІІонять 
экономическое растение распреде ли- 
тельных форм и отношений можно, 
по его мце нию, исходя только из 
политических корней обицвстввнной 
жизни; естеетвенные законы политиче- 
скаго расчленения обществауправляют 
явдениями С. р. Ре шающими моментами 
в раепреде лении Дюрингь считает 
правно-политическия отношения, отно- 
шения политических сил.  Эта идея 
Дюринга высказывалась идо Дюринга. 
Вще въ» Nouveaux Principes“ Сиамонди 
мы находим главу, посвященнук> во- 
иросу о „разде ле  национальнаго до- 
хода между различяыми классами 
иаселешя“, где  Сисмоиди укаэывает,  
что в основе  разде ла лежит борьба 
сторон за возможно ббльшую долю. 
В зтой борьбе , говорит Сисмонди, 
х&питалист стремится оставнть рабо- 
чему лншь столысо, сколько необхо- 
димо для поддерж&ния ero жизни, a 
себе  захватить все ост&льное из 
произведениаго рабвчим;  рабочий, со 
своей стороны, борется за удержание 
в евоих руках также возможно 
больтей доли. Государство, no ero 
мне нш, можеть смягчить неравноме р- 
ность вь расцреде лении.

Эта идея Дюринга и Сисмонди о 
том,  чтобы ироблему р. ре шать не 
на екояомической базе , a на полити- 
ческой, нашла себе  после дователей и 
в нове йшее время. Особенно близко 
к этой идее  и социалитарной теории 
Дюринга учение о распреде лении Ту- 
гаш-Варановскаго, выступившаго с 
т. н. „социальной шеориейи р. В этой 
теории своей Туган- Барановский ггре- 
жде всего ре зко отмежевывает рас- 
преде лительную проблему от теории 
де ны и це нности, считая ошибкой вы- 
водить явления С. р. из явлений це н- 
ности. Он полагает,  что явления 
распреде ления можно лонять незави- 
симо от проблемы производства и 
обме на, что лроблема С. p., оетаваясь 
экономической проблемой, является 
проблемой sui generis, совершенно от- 
личной от производственной и ме но- 
вой проблемы. В ме новом акте , по 
мне нию Туган- Барановскаго, стороны 
содиально равны, в распреде литель- 
ном же акте  в капиталистическом 
обществе , которое только и име ется 
в виду, стороны не толыш социально 
не равны, но в этом социальном 
неравенстве  и лежит сущность явлений 
С. р. Поэтому-то отношения С. p., no 
мне нию Т.-Б., оиреде ляются не отно- 
шениями ироизводства или обме на, a 
отношениями власти и содиальной за~ 
висимости. Отсюда и »ажне йшим 
фактором,  влияющим на результаты 
р. общественнаго дохода (т.-е. на вы- 
соту доходов того или иного класса), 
является по Т.-Б. соотногаение социаль- 
ных сил участвующих в р. сторон.  
Ч е м содиально сильне е тот или 
иной кдасс общества, те м будет 
выше, согласно теории Т.-В., его до- 
ход.  Как видим,  это таж е „социали- 
тарная“ теория Дюринга, та  же идея 
борьбы сторон Сисмонди, тот же 
фактор силы и права, насилия и без- 
правия. ІІравда, Т.-Б. присоединяеть 
к этому фактору еще один фактор 
уже чисто техннческаго характера— 
производительность общественнаго 
труда, влияющую на разме р матери- 
альной массы общественнаго иродукта. 
Но Т.-Б. забывает зде сь, что в 
вопросе  С. р. ре чь идет не о разде - 
ле  материальных масс лроизведен- 
наго продукта, a  о разде ле  де н-
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ностной массы, па высоту которой 
разме р материальных масс ника- 
кого влияния не име ет,  как и вообще 
вся вещественная стороиа в явло- 
ниях экономики, К тому же нд ииоли- 
тический фактор,  ани материально- 
технический фактор не могут сами 
по себе  ни в отде льности, ни вме сте  
взятые объяснить экономическую при- 
роду и зггкономе рность в отношениях 
С. р. Всякая социально-политическая 
теория, каковой, по суидвству, является 
содиальная теория, в объясненин эко- 
номических явлений неизбе жно обре- 
чена на роль безсодержательной тео- 
рии: всяяое экономическое явление, 
всякое экономическое отношение всегда 
есть результат борьбы, результат 
столкновения, соотношения сил;  всякое 
экономическое явление „социально“, но 
ссылаться прд объяснении того или 
другого экономическаго явления на 
его „социальность“, на то, что оно 
результат борьбы, соотношения  со- 
циальныгь сил,  значило бы не давать 
никакого экономическаго объяснения; 
задача всякаго теоретнка-экономиста 
—раскрытие экономической закономе р- 
ности, объяснение изучаемаго экономи- 
ческаго явления в рамках и на основе  
отношений борьбы, a  не просто указа- 
иие на зту основу. Своеобразную по- 
пытку объяснить явлбния р. де лает 
Штольцман в своей „социально-органи- 
неской“ теории распреде ления. Штольц- 
ма& считает являние р. продуктом 
сложных,  ве чно ме няющихся отно- 
шений, „продуктом хонституирован- 
ныхъотношений силы и права“. Штольд- 
ман вндвигает для объяснения 
этих явлений этический ыомент,  
идею содиально-этической це лесообраз- 
ности. Проблема С. p., no Штольцману, 
есть проблема „социальнаго наде ле- 
ния “, т. е. социальнаго разде ла обще- 
ственнаго дохода между социальвыми 
классами, сущность котораго вытека- 
ет из его це ли; после днею же яв- 
ляется обезпечение правильнаго отпра- 
вления общественно - необходиыых 
фунжций каждаго социальнаго класса; 
доход иолучается классами за вы- 
полневие ими определенныхв социаль- 
ных функций, в вид „социальнаго 
вознаграждения“; высотадохэди о ирз- 
де ляется поэтому, социальным мини-

мумом,  необходимым для выполве- 
ния еоциальных функций. По миеишс 
Штольдмана, есть преде льный рабо- 
чий и преде лькый капиталист с 
преде льным минимумом существо* 
ваыия, опреде ляющим долю "каждаго 
в общественном доходе . Эта теория 
„социальнаго наде лешя*, „социальных 
едкниц питания “ является не моиее 
безсодержатвльной, че м социально- 
политичвския теории. От безеодержа- 
тельности т еорш  Штольцмана т  спа* 
сает пестрый ряд самых различ- 
ных идей в нее нагроможденных:  
зде сь и идея соотношения сил,  к 
идея борьбы сторон,  и кдея преде ль- 
наго рабочаго, и идея производитель- 
ных услуг,  и идея социалыюй гар- 
монии школы Сэ, и идея о максишуме  
существования, и идея необходишаго 
„вме нения “, и идея организма с ото- 
жествлеыием общественной жнзши с 
жизнью организма, выполняющаго из- 
ве стныя функции чорез свои органы, 
и идвн „оце шш“ в духе  школы 
Виндельбанда-Риккерта и т. д. Сущв- 
ствует в объяснении распреде ли- 
тельных явлений направленив, отри- 
дающее всякую экокомическую законо- 
ме рность явлений С. р. и считающео 
эту проблему воиросом индуктивной 
содиологии, сводящимся к простому 
констатированию данкых распроде ло- 
ния обд^ественнаго дохода, к простому 
описанш распреде лительных явлений* 
к простым змпирическимь обобщо- 
ниям.  ГІредставителем такой „кдио- 
графическойа теории р. двляется Л . и>. 
Струве. С точки зре ния  Струве, со- 
временный хозяйственный строй вовсо 
и не знает никакого „ироцесса рас- 
преде ления“, в истинном смысле  
этого слова; он знает распреде ление 
только как результат.  В этом 
после днем смысле  это—результат 
столкновения  или „соотношения социаль- 
ных силъ“ и являотся не столько 
распреде лением,  сколько ^присвоени- 
ем а ; поэтому, ио Струве, проблема 
т. н. распреде ления еоть, в сущаости, 
не экономическая, a социологячвсЕая 
проблема, хотя и не сводимая к 
абстрактныш» положениям и подлежа- 
щая, поэтому, индуктивной социологии 
описательнаго характера. Струве, 
однако устраняегь пробяему, но eô



97 Социальное распреде ление. 98

разре шает,  ошибочно отрывая акты 
распреде ления  от производственно- 
ме новых отношений. Социалистическая 
язкола выдвигает в объяснении яв- 
лений распреде ления особую т еорию, 
разсматривающую проблему распреде - 
л ения, как проблему отношений (пдо- 
левая теория распреде ления “). Долевая 
теория не отрывает проблему рас- 
преде ления от производствепно-ме но- 
вых процессов,  считая явления рас- 
преде ления те ми же производствен-' 
ными категориями, как и явления 
це яности, принимающими л и ть  особыя 
формы. Проблему распреде ления доле- 
вая теория сводит к проблеме  долей 
или отношений, к какиш  сводятся 
доходы общественных классов в 
обицественном разде ле , и задачей 
своей ставит опреде ление законов,  
устанавливающих эти отношения в 
продессе  экономическаго рааоития. С 
точки зре ния долевой теории, проблема 
распреде ления  име ет де ло лишь с 
заключнтельным результатом раз- 
де ла общественнаго дохода между об- 
щеетвенными хлассами, зависящими 
от характера производственно- ме но- 
вого продесса образования те х или 
ишых видов общественнаго дохода; 
самые же моменты возннкновения и 
<>6ра80вания  доходов,  как обществен- 
ных це нностей, она считает произ- 
водственной проблемой, a процесс 
реализадии этих доходов- це нностей 
на рыике  и превращения  их в де - 
ны—ме новой проблемой; поскольку же 
разграничиваются методологически эти 
проблемьи, постольку распреде литель- 
иая проблема име ет де ло лигаь с 
коишчнымн результаташ и все х произ- 
водственио-ме новых актов,  связан- 
иых с явдешями доходов,  т. е. 
только с долями илк отношениями, 
в каких выступают доходы еоциаль- 
вых классов в обществешш-произ- 
водственной жизни, и с движеиием 
этих долей или отношеаий но ме ре. 
развития жизни. Разематривая процесс 
эконошических отношеиий в це лом,  
долевая теория де лит общественный 
доход всего иа две  чаоти: ааработную 
плату и прнбавочпую це шшеть, выра- 
жая долю рабочих отношениемъ

а долю нетрудовлго дохода

отношением — , — . Анализ этихъV *+- т
долей или отношений долевая теория 
ставит в непосредственную связь с 
анализом всей формулы обществеы- 
наго производства, отыскивая законо- 
ме рныя изме нения  в соотношениях 
долей общественнаго дохода, по ме ре  
изме нения соотношений все х элемен- 
тов производственнаго продесса и 
особенно по ме р е  изме нения  отношения

— (органическаго строения  капитала y
Мархса). Этот анализ приводитъдо- 
левую т еорию к установлению закона 
падения доли рабочих в обществен- 
ном доходе , по ме ре  накопления. Свой 
теоретический анализ представители 
долевой теории подкре пляют данными 
конкретнаго индуктивнаго материала, 
подвергая тщательной разработке  
име ющияся в разных странах дан- 
ныя подоходной статистики и движения  
заработной платы. ГГредставителями 
долевой теории являются: отчасти Да- 
вид Рикардо, ранние английские социа- 
листы (Холл,  Грэй, Томпеон,  Ходж- 
скшгь), не которые из франдузских 
сощалистов- утопистов (ІІрудон,  Пе- 
кэр,  Видаль), особенно же Родбертус 
ii Маркс.  Распреде ление Маркс счи- 
тает продуктом производства; си- 
стома распреде ления, по его мне нию, 
вполне  опреде ляется системой произ- 
водства; „распреде ление — говорит 
Марксъ—указывает пропордию, в 
которой каждый принимает участие 
в произведенномъ“; „распреде ле- 
ииио оиреде ляет отношевие, в кото- 
ром продукты достаются индивиду“; 
но „отн отетя  и способы распреде ле- 
ния являются л и т ь  обороткой стороной 
агеитов производства“. II заработная 
п.иата ii ирибавочная це нность, для 
Маркса, лишь чаети, пронорции, в 
которых два хласса производителой 
разде лнют можду собою це нность 
топара. По его мне нию, важно знать, 
какую относительную долю извлек&бт 
кан:дая сторона из общаго фонда. И 
в этом смыслЬ заработная плата, 
шшр., интересиа Марксу лишь как 
относительная, пропорциональная за- 
рабатяая илата, т. е. плата, взятаяв 
своем отношеиш к доходам капита** 
листов.  Выдвигая идею долей, Марксъ

4U
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устанавливает в данном случае 
закок обратной зависимости' „законт* 
обратной Іиропорциональности** между 
основными двумя элементами, накотэ- 
рые распадается весь обицественный 
доход,  т.-е. трудовой частыо его и 
нетрудовой. Этот закон Мяркс вы- 
водит из аналпза накопления, как 
характерной особеиности хашиталистн- 
ческаго производства. Анализ этого 
накопления приводит Маркса к  
установлению закова падения доли ра- 
бочих с развитием капитализма, т.-е. 
с ростом накопления —закона, кото- 
рый Маркс считает основной тен- 
денцией капиталистичсскаго накопле- 
вия. В частности, этот закон Маркс 
выводит из теоретическаго акализа 
движеыия органическаго состава капн- 
тала, име ющаго тенденциюк повыпие- 
нзю, что сопровождается неизбе жно 
повышением нормы прибавочной це н- 
ности и боле е быстрым вырастанием 
постояннаго капитала сравнительно 
с ростом переме янаго капитала. В 
та^ком анализе  долей или отношеиий 
Маркс и видит сущность разре ше- 
ния распреде лительной проблемы, на- 
ходя это разре шение, как мы виде ли, 
в анализе  производственных отно- 
т ен ий; в анализе  движения производ- 
ственныть моментов.  Долевая теория 
С. р. сводит,  т. обр., проблему распре- 
де ления к довольно узкой области 
вопросов о взанмоотнотениях между 
двумя основными видами обицествен- 
наго дохода и их изменении в про- 
дессе развития, оставляя все другио 
важвейшие вопросы проблемы дохода 
в области производственно-ыеновых 
учений.

В проблеме распреде тиения народ- 
наго (общественнаго) дохода, помимо 
теоретической стороны, име ется еще 
одна сторона, занимавтая издавна 
экономическую м ы сль~это вопрос о 
фактической картине С. р. в важне й- 
ших капиталистических странах 
между трудовыми и не трудовыми груп- 
ггами васеления. Этот вопрос связан,  
гл. обр., с вопросом об обшиицаиш 
масс,  по ме ре  развития капитализма, 
или с вопроссм о том,  в каком 
направлении идет с развитием об- 
здественной ясизни кривая распреде ле- 
пия в важне йших страках,  т.-е. про-

исходит ли поетогиоишоо, и;о иоѵкѵми- 
но идущес ии»граншивлни<*д^ход“И'ьдьухт>- 
антагоиистических и ю лкнчив  «-бпчѵт- 
ва—труда и каиштала, с»ли*рша(‘тел лн 
диффузия доходов ïï-iiï исе бильппч* » 
большее раехожденио межлу ишчп. 
болыпоо и большео нарастанио n p 's a 
crii между трудом н капиталом.  I 
блема движения кривой р. сводиичг, 
таким образом,  ип> проблеме  о тиѵ,  
совершастся ли развитио общоства вь 
иаиравлении к содиалыюй гармоиип 
или жо no лииии нараетания еициаль- 
ных противоре чий. Н разр!шв‘‘л;£ 
этой проблсмы с дапняги вромиш 
образовались два различных иаира- 
вления, две  различных школы: 
оптимистов,  связанва« с имеилми 
социальных гармонистов ІСери н 
Бастиа, и ткола пессимистов,  оснм- 
вашиая сониалнстами* Оптнмнстм-гар- 
монисты ѵтверждалиг, что е накпнли*» 
висм капитала вьшгрьшает кашпд- 
лист,  но еще большо вьшгрывап .  п 
абсолютно и относительяо, рабочий, 
что, сле довательно, в интерсвахь 
челове чества необходишо приве тсив» 
вать быстрое нарастанив капитал;». 
освобождагощаго людсй пот дини*Й 
неве жества, иищеты и деспотизма*. 
Общий ход развития u движония криной 
р. оптимисты риеуют себе  в такс#м 
наиравлении, что доля капптала вь 
общественном доходе  растет аГичи- 
лютно, no относителыю вадаоть; до:ш 
же рабочих растет и абсплютии и 
относитолыю и, т. обр., разстояиио 
между полюсом труда и каиитала 
постепенно сч>уживается, сглаживается. 
Наоборот,  социалистическая школа н* 
гл. обр., ткола Маркса рисует ct flv 
общественный прогресс идуидим ьл> 
обратном направлении, выдвигая свой 
теоретически выведешжй абстрактвый 
закон о падении долп рабочих ъи 
общественном доход с ростомв 
накопления, в связи с измЬнением ь 
оргаишческаго строения кагштала ин» 
сторолу постояннаго повышения. Снор 
разре шить могли, казалось бы, тша- 
тельно установленныя даишыя ишдук- 
тивной статистики доходоь насегн нЬи 
за разныо периоды времени. Ног какь 
оказывается, разработка однпхь н 
те х же даниых статистпки распредии» 
ления приводит изсле дователей и::.
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различным результатам.  Кроме  того, 
совремснная статистика даже наиболее 
первдовых страк не дает непо- 
сродственнаго, достаточно надежнаго, 
материала для выяснвния  точной кар- 
тины двнжения долей общественнаго 
дохода или кривой распреде л ения. 
Разрабатывая подоходную статистику 
в  нЬкоторьих странах,  ряд эконо- 
мистов (проф. ІОлиус Вольф,  Ив. 
Гюй о, Гиффенъ) приходит к выводам 
школы Кери - Вастиа; другио — наобо- 
роть — приходят к лротивополож- 
нымь выводам (Родбертус,  Ыаркс,  
Чюза-Мони, Уоткинсъ), указывающим 
на растущую концентрациго богатства. 
ІІричина расхождения выводов ложит 
в различии приемов разработки
данных распреде ления  и в отсут- 
ствии точных приемов извле дования 
при анализе  индуктивпой статистики 
распреде лсния  доходов.  Отсюда—•
проблема методов опреде ления кривой 
распреде ления, с одной стороны, и 
точнаго учота националыиаго дохода 
ii его основпых долей—с другой 
стороньи, проблемы—нме ющия огромпое 
зиачение при пользовании ишдуктив-
ными данными распроде ления обще- 
ственнаго дохода.

Что касается учета наи{иональкаго 
дохода и его долей (трудовой и не шру- 
довой),то таисовой учет боле о или 
мене е серьезную основу может име ть 
лшпь в те х странах,  где  име втся 
система подоходкаго обложения и по- 
доходная статнстика (в Англии, в 
Совдшиеиныхъ ІІІтатахъ Се верной
Лмершпи, I ермании). Вольше всвго 
иоииыток учота и национадьнаго до- 
хода и сго долой дклалось в Англии, 
особешю с 40-х годов XIX в. (ип, 
1842 г. аалояеона основа де йствующей 
ныне  снстемы иодоходнаго обложения). 
До зтого времеиш име шнияся ионыткн 
носили характер продположительных 
вычислений, с относвтельным зна- 
чением.  Кыю сле дняго рода гиогиыткам 
относятся труды Грегори КингаГ 1096), 
o 1и реде л я в ш a го и иа ци ши a л ы п »i ft дохо д 
АнглІи для 1088 г. в 43.505.800 фун- 
тшгь стерл. прп населичиии в 5.500.520 
душ (на душу т> ич»д ок. 7,9 ф. ст.), 
Koлькюна (LоЬ{uhoun) —для всего Cop i. 
Королевстпа на 1«12 r., опреде л 
доход вь 430.521.372 ф. ст. при на-

селении в 17.096.803 душ (в сред- 
нем на душу ок. 25,2 ф. ст.). Более  
серьезныя попытки начинагатся лишь 
со второй половины XIX ст., когда 
можно было пытаться учесть разме р^г 
трудовых доходов широктих рабо- 
чих масс.  Подобяый учет был 
произведен Леоном Леви в бле- 
стящей по времеиш работе  „W ages 
and Earnings of the working Classes“ 
(1867), согласно которой национальная 
заработная плата рабочих Соединен- 
наго Королевства составляла в 1866— 
1867 г.г. 418.000.000 ф. ст., не включая 
сюда 10.000.000 ф. ст., идущих на 
мастеров,  но считая в этом числе  
доходы низших служащих армии и 
флота, почтовых чиновников и слу- 
жащих в полиции, атакжо домашней 
прислуги. Д ля учета заработной платы 
Королевства Левги разбивал рабочее 
население на группы по профессиям,  
находил средшого заработную плату 
для каждой рабочей группы, как по 
офнциалыиым даыным,  так и на 
основании личыых опросов,  и зате м 
обращался к иерописи населеыия за 
ближайший год и по данным пере- 
пися, пользуясь соотве тственным 
коэффициентом прироста населения, 
вычнслял количество рабочих в 
каждой группе . Т. о., получалась воз- 
можность опреде ления всей массы 
заработных плат для каждой взятой 
профессиональной группы. После  Левии 
по тому же методу опреде ляет до- 
ходы населения  Англии (для 1867 г.)
Р. Д. Бакстер (1888), касавшийся ужо 
и подоходной статистики. Сумму за- 
работных плат Бакстер па 1867 г. 
сшроде ляет в 324.645.000 ф. ст., a 
вось национальный доход — въ
814.119.000 ф. ет.ири 13.720.000 душ.  
Таблица Бакстера доходов всего на- 
селепия Соед. Королевства в 1867 г. 
приведена на сле д. стр. (103 стлб.).

В „рабочий классъ“ Бакстера вхо- 
дят:  ii солдаты, п матросы, и до- 
машшгя прислуга, и 2/3общаго состаиа 
иолндии. и и  1885 г. Леон Леви снова 
д иилаеть гюпытку учесть национальпую 
заработную плату Соед. Корол. для 
1882— 1883 г. вме сге  с национальны.\г 
доходомь. Итоги нзсле доваиия Лев.. 
даны па сле д. стран. (2-я табл.).
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Дапныя Леви опреде ленно указы- 
вают,  что за период времени с 1806 
по 1883г.г.в с оед.Корол. долярабочих 
в национальном доходе  вме сте  с 
долей средних классов понизилась 
(с 39,10%  до 35,9%  и с 13,5°/0 до 
1159%), при чем 60-е и 70-е годы

1. Доходы от 150 ф. сг. и выше (обложеняые). .

2. Доходы низших и средннх кллссови (ко
обложениые).  ............................................

3 Заработная плата (без прислуги, солдат 
и проч.)............. .. ...............................................

тему работы Гиффена к  Гшиеиа, 
поздне е—Г>оули н Ч иоза-Мони, ^авая  
отве т на зашшающий обществрннуи. 
мысль страны вопрос.  У Гиффена 
этот отве т оптимкстический. В 
„ГІрогресее  рабочнх хлассов ь 
хшсле днвА половине  столе т ил “ (1883 г., 
р иичь в Корол. Статистич. ОбщрствІЧ 
Гиффен изсле дует вопрос о рас- 
преде лении нациоиальнаго дохода вь 
Соод. Корол. с 1843 но 1883 г. Срав- 
нивая зараб. плату y разлнчныхь 
категорий рабочих за  1843 и 1883 г.г., 
Гиффен находкт,  что за  50 л Ьть 
номинальная заработная плата 
сла на 50—100%, a если счн гать 
происшедшео за  этот п ер тд ь  со* 
кращение рабочаго дня на 20%,,  то 
рост номинальной заработишй илатм 
составит 70—120%. Что жа каеаетел 
рсальной зараб. платы за »tu времн, 
то она роела так же. как и и»*ми- 
нальная, так как Гиффен шиходлть» 
что рост циш ь на одиш пррдметы 
рабочаго потреблеиия (мясо, жнлнлИ 
компенсировался н&дением цЬнь ил 
другие предметы (пшеница). Что ж« 
касается отношения между долей труда 
ii капитала в кационалыюм димаЬ , 
то и здесь Гиффеигь находит a a 50 
ле т „диффузию“ богатства, a и» 
кондентрацию его. Для 1843 г. шшио-
1866—1867 1892—1883 
в фунт. стерливгавь.

* 1866-1867 183.1-1Ш 
*tê% «0 су мн*.

423.000.000 613.COO.OOO 47 м 52*

120.000.000 140.000.000 п ,т п ,*

349.СОО.ОСО 421.000.CCO 39,w З5.и

Национальный доход . .

были в Соед. Кор. годами высокаго 
капиталистическаго подъема. В 
1880-х годах интерес к учету 
надиональнаго дохода и общей картины 
распреде ления  в А.нглии особенно 
возрастает.  В 1885 г. в Лондоне  
собирается даже частная конферея- 
ция из 125 членов,  на частныя 
средства, для ре шения вопроса о том,  
в одинаковой ли пропорции с капи- 
талистами рабочий класс участвует 
в яриросте  обществгннаго богатства 
(т. н. Industrial Kemuneration Confe
rence); зате м выходят ыа ту же

892.000.000 1.174.000.000 100 100

нал н ый доход он опреде ляет т* 
515 миллионов ф. ст., a  доходы от 
капитала—в 190 милл. ф. ст., что 
составляет около 37%; в 1883 а:« 
году надиональный доход,  по ГифФ«чиу, 
опреде лялся в 1200 ыилл. ф. ст., a 
доходы от капитала в 400 м. ф. сг., 
что составляло лишь ок. 33%. Считая, 
что за это время заработная илатд 
возросла на 50—100%, Гиффея за- 
ключает,  что „весь почти колоссаль- 
ный прогресс в материальноуь 
богатстве  за после дние 50 ле ть 
достался рабочим массам;  доля
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капитала былавесьма незначительна“; 
что богатых оказалось болыпе, но 
они не сде лались богаче, a бе дннх 
стало меньше, и при том кто и остался 
бе дным,  тот живет вдвое лучше, 
че м 50 ле т назад.  Эти выводы 
Гиффена, так же как и все его 
изсле дование о „Прогрессе  рабочихъ“, 
встре тили ре шительныя возражения 
критиков (Роджерс,  Шиппель, Сте- 
фенъ) и сильно гре т а т  в отношении 
точдости и объективности. Таким же 
оптимизмом,  как и изсле дование 
Гиффена, пропитано и изсле дование 
Гошена „Рост средних доходовъ“ 
(1887), доказывающаго положение 
Гиффена о выравниванип богатств,  
путем установления факта роста 
средних классов и нарастания „уме - 
ренныхъ" (среднихъ) доходов.  Гошен 
оперирует,  гл. о., статистикой подо- 
ходнаго налога для 1877 и 1886 г.г., 
пользуясь методом,  признанным ста- 
тистиками совершенно неправильным 
(метод „процентнаго прнроста клас- 
совъ“, суицность котораго и оде нку см. 
ниже). Боле е научны в данном отно- 
шении работы Боули. Ре т а я  вопрос о 
доле  рабочих в национальном до- 
ходе  и ея изме нении с развитием 
жизни, Боули прибе гает к особому! 
„кинетнческому“ методу, обраицая всо 
вниманив ие на абсолютноо, a  на относи- 
тельное изме нение заработиш х плат 
из года в год,  от периода к ие- 
риоду, я сравнивая лишь коэффициенты 
возрастания, a  но абсолютные уровни 
заработных плат.  Такого метода 
придерживается Боули в своей ра- 
боте  об „ИзмЬнениях средней зара- 
ботной платы (номинальной и реальной) 
ь Соед. Кор. меясду I860 и 1891 г.и 
(1895). Для 1860 г. Боули исчисляет 
национальный доход Соед. Кор. в 
832 миллиопа ф. ст., сумму заработ- 
ной платы—в 392 милл. ф. ст., долю 
рабочнхъ—в 47°/0, средний национ. 
доход на дутѵ  населешя—въ28,9 ф. ct ., 
среднюю заработную плату на 1 ра- 
бочаго—38,| ф. ст. Для 1891 года 
национальный доход- 1.611 милл.ф. ст., 
сумыа заработной платы—699 милл. 
ф. ст., доля рабочихъ—43У2°/0, средний 
надион. доходъ—42,7 ф. ст., средняя 
вараб. шиата—53,8 ф. ст. В итоге  
Боуля находить за аериод I860—

11391 г.г. падение 
14"°/0 ДО 43Ѵ2%

доли рабочих с 
и соотве тствеыный 

рост доли нетрудовых доходов 
(с 53% до 56ł/2°/0). Любопытны данныя, 
полученныя Боули, по сравнению дви- 
жения за взятый период (1860—1891) 
средняго надиональнаго дохода на 
душу населения и.средней заработной 
платы одного рабочаго. Если взять 
эти средния  за 100 для I860 г., то 
обнаруживается тендендия  к их рас- 
хождению по ме ре  общаго роста: в 
то время, как средний национальный 
доход возрос к 1891 г. до 147, 
средняя заработная плата поднялась 
лишь до 140, при чем особенно силь- 
пое расхождение наблюдалось в 
1870 году, 1880 и 1886. Движеиие этих 
средних показывает,  что рост 
благосостояния рабочих в Соед. 
Корол. за 1860—1891 г.г. не поспе взл 
за ростом общаго благосостояпия 
страны, иначе говоря—доля рабочнхь 
в обицем богатстве  (доходе ) поши- 
лсалась. Графически эти отдошения в 
д а ижении средней заработной платы 
на голову рабочаго и надиодалыиаго 
дохода на голову населеиия Воуди 
выражает в такого рода д иаграммК, 
где  средний национальный доход и 
средняя заработная плата в I860 г. 
пришяты за 100:

£  g
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Для яоздне йшаго времени "васлуэки- 
вает внимания изследование Ч иоза- 
Мони „Богатство и бедность“, выдер- 
жавшее с 1905 по 1911 г.г. десять 
изданий. Ч иоза-Мони подвергает ана- 
лизу как статистику заработнойплаты, 
так и подоходную статистику Соед. 
Kop., пользуясь также данными оце аки 
жилых строений. Нацюнальный до- 
ход Соед. Корол. и его долей (тру- 
довой и не трудовой) он делает для 
1903 — 1908 г.г. Эти данньия могут 
быть представлены в следующемъ

$
ta

z *S sïî a

Д авны я указываю и  на изме нение 
доли трудового населения за  1903— 

1908 й .д ’. в сторону падеиия  и иа 
рост доли нетрудовых доходов 
(крупны хъ). С другой стороны, ыьг 

.нид и м ,  что Ѵ8 населения  держит в 
своих руках половину национальнаго 
дохода. Ч иоза-Мони, анализируя дохо- 
ды и состав лид третьей группы, 
разбивает их на две  группы, вы- 
де ляя чисто рабочий класс,  и, т. 
дает возможыость боле е точнаго 
учета де йствительно трудовой доли. 
Из общей суммы доходов и ш з ш й х ь  
классов (3-й группы), по его вычи- 
слению, приходилось на чието рабочев 

' паселение, живущее на заработнуио 
плату, 655 милл. ф. ст. в 1903 г . 
a 703 милл. ф. ст. в  1908 r.; отсюда 
боле е  точно опреде лится доля рабо- 
чих в надиональном доходе  за  это 
время: З8,3%  в 1904 г. и 38,^  в ъ
1908 г., т.-е. с тенденцией не к росту, 
a к падению. Ч иоза-Мони приводит 
также весьма характерную диаграммѵ 
двкжения прибыли и заработной платы  
из их относительном сопоставленип. 
Эта диаграмма дает расходящияся  
линии, указывающия на то, что доля 
труда не поспе вает за  ростом не- 
трудовых доходов.  Эта диаграмма 
для Соед. Корол. воспроизведена па 
сле дующей страниде .

Изсле дования и выводы Ч иоза-Моип 
вызвалн ряд возражений критикн. 
Но вышедшия работы в этом напра- 
влении не носят характера строго 
научнаго. Таковы работы Франка 
Айрисона (The Peoples Progress, 1910) 
ii Мэллока (The N ation as a business 
Firm, 191*0), доказывающия, что доходы 
рабочих растут в болыпей степеиш, 
че м доходы богатых классов,  и 
что доходы обоих классов увеличи- 
ваются одновременно. Мэллок опе- 
рирует,  гл. о., данными о средних 
разме рах доходов на голову насе- 
ления за  разные годы, всякий р аз  
упуская из внимания, что понятия 
богатства и бе дности—относительныя 
понятия, и полагая, что если уровень 
рабочих доходов на голову рабочаго 
за 50-ле тний период достиг того 
средняго уровня, который приходился 
ыа голову всего населения 50 л е т 
назад,  то это указывает на улучшс-
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н ие и возрастание рабочаго благосо- 
стояиия ii рабочих доходов в общем 
росте  богатства. Средний национ. до- 
х;од на голову всего населения 
Ъиэллок опреде ляет для 1800 г. в 
16 ф. ст. 14 шилл,, для 1850 г. в 23 
ф. ст.; 6 шилл. и для 1880 г. в 39 ф. 
ст., доходы же бе дных классов 
(ш иже 150 ф. ст. в  годъ) в среднсм 
на голову бе днаГо населения для 
1850 г. в 15 ф. ст., для 1888 г. в 
25 ф. ст., для 1905 г. в 29 ф. ст. 
Сопоставленио различных данных 
su  разные годы по учету националь- 
таго  дохода в Соед. Корол. даст 
нам таблицу на 110 стлб.

Гораздо мене е  точный, че м для 
Аыглии, име е тея учет национальнаго 
дохода и его распреде ления  для Гер- 
мании и Франции, в виду, гл. о., отсут- 
ствия хорошо поставленной статистики 
ваработных плат,  a для Франции и 
подоходной статистики. В Германии 
тиервыми попытками учета доходов 
страны и их расяреде л ения  были 
попытки Леопольда Круга и Дитерици 
(1805 г. и 1846—48 г.г.). К руг опреде - 
л я е т  национальный доход Прусскаго
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государства для 1798 года в 82.942.000 
талеров,  что составит 27Ѵ4 тал. на 
голову ыаселеыия. Эту сумму национ. 
дохода оы разлагает по группам 
населения: государства и крупныя
общины (33 милл. тал.), гдворяне-поме - 
щ и к и  (17,2 милл. т.), фермеры-арен- 
даторы (4 милл. т.), домовладе льды 
в городахъ(7,3 м. т.), промышленный 
класс (1,238 м. т.) и остальное насе- 
ление: крестьяне, учителя, духовенство 
и пр. (20,201 милл. т.). Дитерици дает 
сумму надион. дохода Пруссии на 
1805 г., 1831 и 1843 г.г. (147.250 тыс. т.,
321.000 тыс. т. и 460.750 тыс. тал.); 
ыа голову населения: ок. 14 тал., 24 т. 
и 29 т. Боле е  серьезна попытка Зёт- 
бера (1879) такж е для Прусскаго го- 
сударства. Збтбер опреде ляет на- 
цион. доход Пруссии для 1872— 1888 г.г. 
на каждый год,  пользуясь подоходной 
статистикой и статистикой заработ- 
ных плат.  Даиныя, к которым 
он приходит,  заслуживают в нимания; 
они приведены на 111 стлб.

Т. о., данныя Зётбера показывают 
падение доли низших классов насе- 
леяия  в национ. доходе . С 90-х г.г.
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из попыток по учету надюн. дохода 
и его раепреде ления заслуживают 
внимания  работы Вбмерта, Вагнера, 
Ничке, Мая и Шмоллера. ІІо данным 
этих изсле дователей национальный 
доход Прусеии для 1888 года соста- 
влял 9.300 милл. мар. (Шмоллеръ), 
330 марок на годову, для 1892 г.— 
9.881 м. м. (Ничке), для 1893—94 r.- 
10.400 м. м. (Бёмертъ), 350 марок на го- 
лову, для 1895—9бг.—15.111 м. м. (Май), 
493 мар. на голову,для 1896 г.—10.312 
м.м. (Ничке), для 1897—98 г.—12.200 
м. м. (Бёмертъ), 390 марокв на голову, 
для1890 г.—11.150 м. м. (Шмоллеръ), 
350 м. на голову, для 1900 г.—12.100 
(Ничке). Не которыо изъэтих авторов 
пытались учесть и доли трудового и 
не трудового иаселения. По учету Мая 
доля рабочих в кадиональном до- 
ходе  Германской Империи в 1895 г. 
составляла 41ч% , а я 1900—41,5°/0. 
Шмоллер доходы рабочих в 1895 г.

опреде ляет в 8,яз миллиарда марпк-  
(для веей Германии, при числениом 
составе  рабочаго активнаго населеиизх 
в 15,g миллиона), что составит 40, 
ко всему национальному доходу; до- 
ходы чиновников н лид дибераль- 
ных ирофессий (1,Іб милл. душъ) ип> 
3,07 миллиарда мар.; доходы мелких 
предпринимателей, мелкаго крестьян- 
ства, ромесленников и npo4.{3łSfe милл.) 
в 3,25 мрд. мар.; доходы среднихь 
предпршшмателей, как в нндустрии, 
так и в сельском хозяйстве  (1.--, 
милл.) въ2 ,71мрд. мддоходы крупныхь 
преднрннимателей (0,55 милл.) в 4.0 
мрд. мар.; весь национальный доходъ— 
в 21,80 мрд. мар. Не т иикакого сом- 
не ния, что нациои. доход НЫ оллера 
не чистый обществеишый доход.  a 
доход,  содержаидий ву  себии. неодно- 
кратно повторяюидияся одне  к т е  
суммы производиых доходов вторг. ч- 
наго разде ла. ІІроф. Вагнер длд 
Пруссии опреде ляет нациоя&льный 
доход на 1892 г. в 9.702 милл. мар.» 
1893—10.149 милл. мар., к а  1902 г.— 
12.771 милл. м. Для 1907 года по 
данным „Материалов по учету бла- 
госостояния Германин за  50 л е г ь ‘\  
опубликоваиных вь 1908 r., напио-
нальный доход ПруссІи опреде лялгя 
в 17.990 мнлл. ыар,, на голову иасе- 
ления 474 мар.

Бще мене е удовлетворнтельный и 
небогатый материал по учету рас- 
преде ления име ем ми ео Ф р а н ц ии. 
Зде сь нашональный доход можш> 
было учитывать лишь на основанин 
косввнных данлых и потому лиши* 
приблизительно. Име ющияся во Фраии- 
ции попытки учета нациои. дохода, 
поэтому, крайне противоре чивьх, Тш;я, 
JIepya-Болье для 1883 г, дает пифру 
надион. дохода Фрашиии в 2 5 -  Л'> 
миллиард. франков,  Фошилль для 
1886 г.—20—25 мрд. фр., Кост длл 
1890 г.—22,5 мрд. фр.„ Пуанкаре ддзи 
1906 г.—въ22,5 мрд. фр. • Іаелужииaait. i ь 
внимания работы в атом направлшши 
Фовилля и Коста. Фовилль исходигь 
из давных ст&тистиии прямыхь 
налогов ибюджетов н аселения y раз- 
личных групп,  но, главным обра- 
зом,  он опирается на ст&тистнку 
наеле дств,  опреде ляя т  ы шч> 
еумму национальнаго капитала; дать
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дифры распреде ления национ. дохода 
во Франции он считает невозможною 
задачею. От этой задачи не отказы- 
вается, однако, Коет.  Путем ряда 
весьма сложных вычислений он 
опреде ляет для 1890 г. доходы зем- 
леде льческаго населения в 10.000 
милл. франк., торгово-промышленнаго 
в 13.600 милл. франков (в дерев- 
няхъ—3.400 милл. фр., в городах 
без Парижа—7.700 м. фр. и в Па- 
риже —2.500 м. фр.), т. о., весь национ. 
доход для 1890 г.—в 23.600 милл. 
фр. Эту дифру Кост сокращает на 
Ѵдо и получает сумму национ. дохода 
в 22% мрд. фр. Для учета раслре- 
де левия этой еуммы он прдбе гает 
к данным профессиональной пере- 
хшся 1886 года, модифицирует их 
с данньши земледе дь ческой анкеты 
1882 г., уотанавлявая различныя ка- 
тегории населения и вычисляя зара- 
ботныя платн и средше доходы для 
каждой группы населения. Итоги, к 
которым приходит Кост,  таковы: 
доходы трудового наееяения в общем 
национальном доходе  страны выра- 
зилис в еумме  8.000 миллион. фр.; 
в зтом числе  доходы земледе льче- 
ских рабочихъ~2.000 милл. фр,, 
торгово-промыюленныхъ—3.600 м. фр., 
служапиих ii приказчиковъ— 1.000 м. 
фр. н доходы прислуги домашной 
— 1.400 м. фр. Доходы мелкой буржуазии 
(мелких земледе льцев,  ремеслеянй- 
ков н проч.) составили 4.000 м. фр., 
и доходы крушиаго кадитала—10.500 
м. фр. Т. о., доля рабочих в иацио- 
нальном доходе  Фраищии в 1890 г. 
но превышада 35,5% всего националь- 
наго дохода страны. Для 1900-х г.г. 
Лявернь и Анри, исходя кз те х же 
приемовъ» как и Кост,  и опираясь 
ва даишыя ирофесешналыиой переииси 
1901 г. и средиие уровиш заработных 
платъ» опреде ляют сумму трудовьих 
доходов Фрзнций в 12.635 милд. фр., 
сумму же доходов от капитала в 
8Л 82 ы. фр., a сме шаниых доходов 
(м от труда u от каиштала) в 
6.360 м. фр. и, т. о., весь национальный 
доход в 27.777 м. фр. Бсли взять 
доход рабочигь, ирислугн и служа* 
щих в промышленности н торговле , 
получнмъ» по данным Анри, сумму 
трудовмх доходов,  доля которыхъ

во всем надиональном доходе  соста- 
вит около 39,4%. Придерживаясь 
группировки доходов самих авто- 
ров,  мы получим сле д. отношения: 
доля доходов исключительно от 
капиталов составит 31,6%, доля 
от капитала и труда—22,8% и доля 
исключительно от труда—45,6%. Ta- 
ковы приблизительныя данныя для 
одноро года. Для сравнения картш ш  
распреде левия во Франции в ея из- 
ме нении из года в год,  из периода 
в период,  данных почти не име ется. 
Если и есть попытки в этом на- 
правлении, то лишь приблизительныя. 
Таковы, наприм., попытки проф. Ш ат- 
лена, который дает сле дующия отно- 
шения для изме нений доли труда и ка- 
питала: с 1826 по 1906 г.г. общая сумма 
доходов Франции увеличилась в отно- 
шении 1:3,16, т.-е. на 216%, заработная 
же плата за это время увеличилась 
лишь в отношении 1:2,72, т.-е. всего 
лишь на 172%, a это показывает,  
что за данный период времени доля 
труда в национальном доходе  умень- 
шилась; кроме  того, за ато время 
средиий национальный доход на го- 
лову населения увеличился на 151%, 
a индивидуальная заработная плата 
возросла лишь на 116%, что также 
указывает на то, что рабочие доходы 
от общаго роста национальнаго до- 
хода Bee бодьше и больше отстаютъ.

Для России не т возможности учесть 
ни национальнаго дохода, ни его рас- 
преде ления между основаыми классамп, 
так как y нас не т ни подоходной 
статистики, ни сколько-нибудь орга- 
низованной статиетики заработвыхь 
плат,  ни профессиональных переиш- 
сей. В России, сле довательио, не т 
даже таишй основы для выяснепия 
общей суммы дохода страпы, какая 
существует,  вапр., во Франдии, г д ии 
до иосле дишх ле т не было такжв 
подоходнаго яалога. Ясно, что серьез- 
ных,  строго научных попнток по 
установлению общей картины распре- 
де ления нар. д. нли учета после дняго 
в России быть не могло. Име вшияся 
же попытки в этом надравлети не 
могут быть признаны скшиько-дабудь 
удовлетворительными. Таковы, наиир., 
работы по опреде лению надиональнаго 
дохода в России, привадлежащия Дс-
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партаменту окладных еборов в 
lUOö г. („Оииыт ирнблизитедьнаго 
исчисления народнаго дохода.Мате- 
риал no проекту о государств. иодо- 
ходном налоге . Печат. иио распоряж. 
Департамента окладииых сборов М. Ф. 
190(3 г.“)идоклад С.Н. Ироконоишча, 
сде лаишый в 1906 г. в Вольно-эко- 
номическ. Обицестве  и содержашдй но- 
пытку учесть национальный доход 
в 50 губ. Еврои. России на 1900 г. 
11 та и другая работа совершенно hô 
касаю^р& .вопроса о С. р. между тру- 
доииЬй и нетрудовой частью яаселения, 
учоть жо самого дохода страны про- 
изводится в них лишь приблизи- 
тельио, по различнаго рода косвеишым 
дпшым.  Так,  ІІрокопович пытался 
в отде лыш х отраслягь народнаго 
хозяйства (сельскоо хоз., ле соводство, 
рыболовство, добывающая и обрабатьи- 
вающая промышленность, транспорт,  
торговля, строительное де ло) опре- 
д е лить чистый доход путем уста- 
новления разме ра валового иродукта 
(в рыночных це нахъ) и издержек 
дроизводства (в де нах же). Такая 
задача, естественно, не могла быть 
ре шена удовлетворительно за отсут- 
ствием сколько-нибудь удовлетвори- 
телы иых данных.  ІІо ІІрокоиовичу, 
в 50 губ. Европ. России в 1900 г. 
падиональный доход составлял 
6.125 миллионов рублей (золотомъ) 
или 63 рубля на душу навеления.
В. II. Покровский зтот доход опре- 
де лял в 73 руб. иа душу для 1894 г. 
Для нове йшаго времени C. Н. ІТро- 
копович опреде ляет народный до* 
ход Сове тской России для 1921 г. в 
4*/а м-рда золот. р. при населении 
115,6 милл., считая, что на душу на- 
селения нар. д. зде сь составлял 101 р. 
-39 коп. в 1913 г>, 85 р. 60 к. в 
1916—1917 г.г.и  38 р. 60 к. в 1921 г., 
при чем в сельск. хоз. на душу при- 
ходилось 48 р. 34 к. (1913) и 30 р. 
40 к. (1921), в промышленности 22 р. 
3 к. (1913) и 5 руб. 10 коп. (1921), в 
лрочих же отраслях 30 руб. 35 коп. 
(1913) и 3 руб. 10 коп. (1921). Е. ІІро- 
ображенский для 1920 г. принимает 
шифру нар. д. в России в 41/* — 
5 м-рд. зол. руб. по довоенным це - 
намь, С. Масловъ— около 4 м-рд., 
что составляет,  но его мне иию, отъ

о ДО и;ь с у м м h нар. д. п\,
1913 г.

В виду того, что рааработка статп- 
стнческих дааных и ш раепреде лешм 
и учету национальнаи о дчход* раз- 
лнчнымн методами и прнчмами обычно 
приводит изсл Ьдоватедей кь совор- 
шенно разлнчным и ишогда еивершен- 
дю иротивополшкньш выишдамь
НЗ ОДШІХ И ТІІХ ЖО ИСТОЧНШІОВ,
в проблеме  расиреде ления u пробде- 
ме  учета долей иациоиальиаго ;ш- 

; хода име ет большое аначеаио ира- 
вильный мстод учета кривой раслро- 
де ления доходовъ.

Учояио о методах опрсде ления  кри- 
вой распреде ления п воибще о методах 
оиреде ления двнж еаия основных лнний, 
по которым ндоть распреде леиш  
общественных доходов в той и;ш  
ш иой стране , стало раавиваться лшш» 
т> недаввее время н наилучшую себе  
разработку нашло, главным ибразомь, 
ереди американских статистиков к 
зкономистов.  Естественно, большо 
всего внимания з д е сь обращено было 
иа правильное пользованиа даниыми 
ищдоходной статистики в  д е лях 
установдения картины распреде ления 
по ме ре  развития капиталнама. Э ш  
учение о мотодах огиред Ьления кривой 
расиреде леяия ноказа;ю, чго болышш- 
ство наиболе е всего распроеграиен- 
ных методов в этом випросе  для  
иаучных выводов соверш енно не 
пригодно. И з различны х методов,  
употребляю идихся при опреде л ен ии 
кривой р. д ., можно устаиовить сле - 
дуюш,ие: 1) метод процентяаго при- 
роста классов,  2) метод Во;п>фа, 
состоящ ий в исправлеиии п еи>ваго, 
3) метод процентнаго раслреде ления 
состава и прироста, 4) методь сраишс- 
иия двух ноловин, 5) мегодь мидиаи 
(Холмса), 6) метод учета средняго  
дохода на голову иаселения, 7) метод 
ІІарето, 8) метод отношенШ (Л ореица  
ii Уоткинса). Разбор и отиоснгелвная  
оде нка всКх зти хь  метидов заслу- 
живает особаго внимаиия; особеш ио 
же это важио там,  гд е  ре чь ндеть  
об установлеиии боле в ишучнаго мв- 
тода.

ІІервый метод щюцентнаы при- 
роета к.т сш  »анболе е простой н
наиболе е распространешшй. Онь сво-



117 Социальное распредеитан.о. 118

дится к п ростому установлению ф акта; и американекий проф. Пли. К каким 
процеитнаго прнроста или процентнаго | оишбочным выводам молсет повести 
сокращеыия числа дснзнтов в раз-;этот мотод,  ироф. ІІли указывает 
личных группах благосостояния при ! на сле д. приме ре . ІІрсдгиоложим,
разработке  данных подоходной ста- 
тистики. Поэтому методу всо иаселение 
дензитов разбивается на не сколько 
типичных групп по разме рамь до- 
ходов.  Зате м наблюдают процент- 
ное изме нение числа дснзитов каждой 
1’руппы за различвые периоды времеиш. 
Болыпий прирост дензитов с круп- 
ными доходами срашштельно с при- 
ростом числа цензитов с боле с 
мелкими доходами будет иоказывать, 
согласно этому мвтоду, на растущую 
неравномерность распределения дохо- 
дои ,  т.-е. будеи  говорнть о растущей 
кояцентрации доходовь за данный 
нериод времеши. Болыпий прирость 
дшизитов с мелкими доходами при 
сокращении числа крупных дензитов 
будет говорить, наоборот,  о диффу- 
з ии доходов.  Равным образом,  о 
той же дпффузии будет,  с точки 
зрЬния дашиаго мотода, говорить 
прирост чнсда донзитов с средними 
дмходами. Мстод этот был излю- 
блеишым не только в иублицистиче- 
ской, но и в иаучной статистико- 
акономической литературе . Упомян/- 
тый вы те Гошен был типичне йипим 
представителом « атого метода, когда 
оп доказывал,  что в Англии в 
70-© и 80 - о г.г. име ло место вы- 
равнивание доходов.  Уту диффузш 
Гошеии, как мы виде ли, выводил 
ш  того, что категория двнзитов с са- 
мыми мелкими доходами выросла в 
евоем количестве  на 2и,4°/0,вътовре- 
ыя как крупиыя категорин плателыци- 
ков,  с крупнымии доходами, в своей 
численности откосительно еократи- 
лись. Такого же метода придерживается 
в Германии Шульце-Гевершиц,  во 
Франции—Леруа-Волье. Дажо проф. 
Вагнер пользуется в своих рабо- 
тах зтим жс методом,  устаиавливая, 
однако, гораздо болыпий прирост 
дензитов д ш  высших категорий 
деизитов,  че м для низпшх в 
прирейнских провинциях за 1872— 
1882 г,г. Мотод продентваго при- 
роста, одиако, совершенно несостояте- 
леа.  Эту нвсостоятедышсть его осо- 
бонно ярко вскрывают проф.ІО.Вольфъ

! говорит оии , в каком- либо периоде 
; 10 лиц распреде ляли мсжду собою 
! 100 долларов в сле дѵгощем по- 
' рядке : 19, 17, 15, 13, 11,‘ 9, 7, 5, 3, 1, 
a во второмъ—предподожимъ—доходы 
все х те х же 10 лид равноме рно 
удвоились, и 100 долларов распреде - 
лялись так:  38, 34, 30, 26, 22, 18,14, 10, 
0, 2. Не можеттэ быть никакого сом- 
не иия, что степень концентрации оста- 
лась неизме нной, так как вза- 
жмоотнотения ничуть но изме нились. 
Каждое лнцо из 10 разбогате ло вдвоо, 
но характер распреде ления  возрос- 
шаго богатства оетался таким же, 
как и был.  Отношение доходов с амаго 
крупваго богача к доходу самаго 
после дняго бе дняка осталось ненз- 
ме нпым:  это отнопиение 19:1. Между 
те м иной вывод отпосителыю ха- 
рактера распреде ления доходов в 
нашем приме ре  получится, если мы 
после дуем за мотодом процеитнаго 
нрироста классов.  Согласно после д- 
нему, мы все население (10 лицъ) 
должяы разбить на группы по разме - 
рам доходов и наблюдать процент- 
ное ивме ноние числа лиц в каждой 
группе . Еслд мы име ем четыре 
группы: 1) 0 и моне е  5 долл., 2) от 
5 до 10 долл., 3) от 10 до 15 долл. 
и 4) от 15 ii выше, то продентное 
изме нение чпсла лнц наших групп 
за два взятых периода выразится в 
еле д. виде : (см. на сле дующ. стран.).

Судя по полученкому процектному 
приросту, характер распреде ления 
доходов за два периода ре зко изме - 
ннлся в сторону ре зкой концентрации 
доходов в руках пос.де дней грунпы, 

и на самом жо де ле , как мы это 
зпаем,  никакого изме нения в харак- 
тсре  распреде ления но было. Ошибка, 
говорит проф. Или, в еле дующеми: 
старая группировка перваго периода 
не может и ш е ть ме ста во втором 
периоде ; в виду нзме нения богатства 
на головѵ населения грушшровка до- 
ходов во втором периоде  должна 
быть иная, a имеишо такая; 1) 0—10,
2) 10—20, 3) 20—30, 4) 30 и выше. 
т.-е. с удвоенными доходаыи, Лишь
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при такой изме пенной группировке 
можно пользоваться процентным из- 
ме нением числа лид в той или 
иной группе  в це лях установления 
картины распреде ления в новом 
периоде . Разсматриваемый метод не 
принимает во внимание того обстоя- 
тельства, что при общем передвиже- 
нии средняго уровня доходов,  т.-е. 
среднягоуровня общаго благосостояния, 
старая скала доходов,  составленная 
в абсолютных числах,  уже не 
годна; она должна передвигаться 
соотве тственно передвижению общаго 
благосостояния, в среднем,  на голо- 
пу. На неправильноеть метода „про- 
центнаго прироста“ впервые обратил 
внимание проф. Ю. Вольф в Герма- 
иии, критикуя, гл. обр., социалистиче- 
ских писателей,широкопользовавших- 
ся етим ыетодом для установления 
картины ростаконцентрации богатетв.  
Ошибку разсматриваемаго метода 
Вольф видит,  однако, не в том,  въ

чем оиа заключается иа самом де л Ь. 
Отибку он внднт в том,  что этот 
метод исходит т  молчаливо пршш- 
маемой предиосылки, что к&ждыП 
класс (каждая группа) цензитовь раз- 
вивается сам нз себя, т.-в., что рость 
или сокращение каждаго класса проис- 
ходит в преде лах собственнаго на- 
личнаго состава, на счот собстион- 
ных членов,  a ие на счет члетш  
других классов.  Это положвнис» 
Волъф и счнтаегь неправилышмь.
‘ Исправляязту ошибку,Вольф пред- 
лагает свой метод,  состоящий ип> 
том,  что он пользуется процентяым 
изме нением чисда цензитов,  н<> 
сравнивает между собою лишь числа, 
относящияся к одному н тому :т 
классу, и в втих де лях тицателыю 
опреде ляет,  сколько ценаитов т -  
решло за данный период из одниго 
класса въдругой,н лншь посл этого, 
име я перед собой ряды однородныхь 
цифр,  приступает к вычислеиш 
процентпых изме нений. ІІо jtemnihj 
Вольфа, нужно прежде всего опрель- 
лить, сколько лиц7> дз одного класса 
перешло в другой, с н им смежимй. 
Всли окажется, что в первой груишк 
произошло сокращоние числа ли ц,  то 
это могло произойти лишь потому, 
что часть лид из первой грушиы 
перешла во вторую и, можеть статьгя, 
u в тротыо н выше. Смотия потому, 
какой процент каждый класс поте- 
рялъив какую сторону уетановитсн, 
до Вольфу, характер происшедшаго 
перераспреде ления доходов.  За ме- 
тодом Вольфа, однако, но пошли. Оип. 
нашел себе  после дователя лишь вь 
лице  итальянскаго экономиста Кон- 
стантино Брешани, который внес и п, 
метод Вольфа не которыя изме нения 
в опреде лении чисда лиц,  пореходн- 
щих из одного класса вь другой - 
изме нения, которыя еще боле еуаелнчи- 
вают возможность слишком оптн- 
мистических выводов.  Метод Воль- 
фа, правильно разоблачающий осиовную 
ошибку метода „процентнаго приро- 
ста“, однако, сам не чужд ошибок.  
Первая ошибка этого метода в том*ь, 
что он предполагает,  что группы 
с высшими доходами могут уввли» 
чиваться только на счеть и м иовь, a  но 
верхов населения, что сверху перо
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хода вниз,  в ряды лиц с низкими 
доходами, не ыожет 'tfenb .-Такое -̂йв1 
ложение, однако, ни на чем не основано. 
-Средние, напр., классы могут отдавать 
часть своего саотава*и вниз,  они 
могут раскалыватьея так,  что одна 
часть их может подниматься по 
скале  .доходной ле стниды . рверх,  
.другая опускаться вниз,  переходя в 
ряды малоимущих или совсе м не- 
имущих.  Рост капиталистическаго 
иакопления это после диее именно и 
обнаруживает.  A если так,  то метод 
Вольфа стоит на пеправнльной пред- 
посылке  и поэтому не можеть разсчи- 
тывать ка правильность своих вы- 
водов.  Но основная ошибка Вольфа 
даже не в этом.  Основная ошибка 
его метода, построеннаго, гго существу, 
на основе  метода процентнаго при- 
роста, та же, что и после дняго метода: 
метод Вольфа точно также игнори- 
рует необходимость непреме ннаго 
изме кения группировок населения по 
доходам в новые периодьи, сообразно 
иизме нению обицаго масштаба благосо- 
<*тояния ii изме нивишихся соотношений. 
Несостоятсльность мотода Вольфа 
особешю рельефно и убе дительно 
вскрывает американский статиистик 
Лоренц.  Он берет в даниом слу- 
чан такой приме р:  лредположим,  
мы име ем пять групп л ид с раз- 
личными доходами, по пяти лиц в 
каждой груише ; доходы первойгруппы- 
1, 3, 5, 7, 9; второй—10, 12, 14, 16, 18; 
тротьей—25, 28, 31, 34, 37; доходы 
ч<*твертой—50, 60, 70, 80,90; и пятой— 
100, 110, 120, 130, HO. Ксли предпо- 
ложить, что аа какой-либо опроде лен- 
иый период времсмш доходы каждаго 
л иша «о все х группах удвоятся, то 
ясио, что общий характер распреде - 
лсния доходов нашего населения ио 
изме ннтся; нельзя говорить ши о 
концеитрации, зш о диффузии доходов.  
€<>отиошеиии между группировками 
остаются такнми жо, каись и бы;ш. В 
каждой груише , равномЬрио удвоивпией 
ѵти  доходы, остается, шик и прежде, 
т  пяти диц в каждой. Ксли жв мы 
расположим доходы лиц второго 
кериода по прежней скале , оставляя 
ее без всякаго изме нения, как е то 
диилаоть метод процентяаго прироста 
и ыетод Вольфа, то лолучим число

лиц в первой группе  2, во второй 5, 
в третьей 3, в четвертой 5 и ви; 
пятой 10. Сле дуя методу Вольфа, мы 
должны заключить, что из перваго 
класса (группы) перешло трое, т  
второго в третий тоже трое, из 
третьяго в четвертый пять и из чер- 
вертаго в пятый также пять. Если 
теперь, по Вольфу, мы высчитаем 
процентный прирост лиц наших 
пяти категорий, то окажется, что во 
вторую группу перешло 60°/0, в 
третыо 60°/о, в ч етвертую 100% и 
в пятую тоже 100%, т.-е . произошла 
концентрация доходов,  ибо верхние 
классы выросли неравноме рно с низ- 
иишми. В де йствительности же, как 
мы знаем,  никакой концентрации не 
произошло и не могло произойти, т. к. 
отношения не изме нились. Для пра- 
вильнаго приме нения метода процент- 
ных изме нений необходимо для но- 
вых периодов брать новую скалу 
доходов в связи с происшедш ш и 
изме нешями в среднем уровне  до- 
ходовъи соотве тствеишо с изме нивши- 
мися отношепиями. Нужно считаться 
не только с движением чнсла цен- 
зитов,  но и движением их доходовъ.

На почве  после дняго требования 
u возшик особый метод,  метод 
„процентнаго распрсде лекия состава п 
п р и р о с т а Сущность этого метода в 
сле дующем:  яаселение группировалоеь 
и по числу цепзитов и по их до- 
ходам,  ио вифры брались не в 
абсолютных разме рах,  но относп- 
телыш я, в продентах ко всему 
числу цензитов и ко всей сумме  
доходов.  ІІолучаюсь, т. о., процентно© 
распреде ление и лии и доходов.  IIз 
сравнения  изме нений того н другого 
ряда вьшодилось соотве тствешше за- 
ключсние н устанавливалась соотве т- 
ствонная картина движеиия распреде - 
ления доходовь в новом периоде . 
Зтот метод пользуется тироким 
распространением особеишо в Герма- 
нии; ero придерживались и Роберт 
Мейер,  н Збтбер,  и Бёмерт,  и Ваг- 
нер,  и Ничке и др. Этот метод,  в 
обидем,  приводил изсле дователей к 
уетановлешю тенденции весьма благо- 
приятнаго развнтия в распреде лении 
доходов в стране , т. к. y больтин- 
ства привержендев атого метода обыч-
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но нолучалось, что ередний класоь 
растст,  a маяообезпечешиый класс 
заме тно сокращается, если не абсо- 
лютно, то, по крайней ме ре , относи- 
телыю. Пользуясь процентным ис- 
числением числа лиц в группах и 
их доходов,  этоть метод оставлял,  
однако, неизме нной скалу разме щения 
доходов и для перваго и для новых 
периодов одшиаково. Это обстоятель- 
ство приводило неизбе жно к непра- 
вильным выводам,  т. к. в основе  
такого метода ложала ужо указанная 
выше ошибка — неподвижность скалы 
доходов.  Особешю ясна эта ошибка 
иа гипотетическом приме ре  Лоренца, 
приведенном выше.

Так как при оперировании с не - 
сколькими, ра&шчными ло разме рач 
доходов,  группами чрезвычайно труд- 
но уловить обгций характер проиехо- 
дящих в разллчныо иериоды времеиш 
изме нений в расгиреде ленид, то су- 
ществует метод,  сводящий весь ана- 
лиз к анализу лишь двух групп,  
иа которыя в де лях упрощения и 
болыпей наглядности разде ляется при 
изсле довании все население и их до- 
ходы. Это—метод сравненгя двух по- 
ловин,  которым пользовался, между 
прочим,  Шиппель в своей изве стной 
работе  „Современная бе дность и пе- 
ренаселение“. Согласно этому методу, 
все население данной страны разла- 
гается на две  половины: богатых и 
бе дных,  при чем опреде ляется для 
той и другой половины доля и  обицей 
массе  дохода, и наблюдается изме не- 
ние этих долей в ту или иную сто- 
рону за изве стный пориод времени— 
в сторону ли концентрадии или в 
сторону диффузии. йли же обратно: 
вся сумма доходов разлагается на 
две  равныя половины и устанавлива- 
ется, какая часть итсел ения владе ет 
одной и какая другой половиной: из- 
ме нение етих двух частей в ту лли 
Другую стороыу ii будет выражать 
основную тенденцию в движении до- 
ходов.  Если окажется, наприм., что в 
новом периоде  половина все х до- 
ходов сосредоточеиа в большей ча- 
сти  ̂населения, че м было в первом 
периоде , то заключают о диффузии 
доходов.  Этот метод сравнеиия 
двух половин избе гает ошибокъ

предыдущнх мстодов,  но недое: >  
ток его в том,  что измеииение дв;и- 
жония распреде ления во веем це дт:ь  
им но улавливастся: что совсфшаегси 
и первой половин h и что во вторич, 
остается неизве стным.  Гунке, одна:: ! 
в своей критикВ этого метода нд.*т:> 
дальше ii находнт,  что метод днуѵь 
половин во мнопих случаих мсш*п» 
приводить к соворшешш сшибочным ;> 
выводам.  В своей работе  „Meth-ии,.. 
logisches zur Verwertung der Kinko 
monsstatistik“ (1907)oirb приводит iij з:- 
ме ры, довольно убе дительно пока.ѵ. 
вающие̂  что пользоваться методомь 
сравнения двух половин приходитея 
крайне осторожно, и что метод зтои  
не свободен де йствительно от опи:;- 
бок.  Вариацией разсмотр идшаго мвтпда 
является метод Джорджа Холмса, и; - 
торый может быть назван мстод>>.'<?> 
медиан.  Вме сто двух полошшъХолм ь 
име ет де ло с двумя медианами: ѵ и- 
ной медианой для чнсла цензитоп,, 
другой для обицей массы доходонь. 
Расхождение этих медиан между ео- 
бою, увеличение разстояшя между нимл 
Холмс считает признаком ростл 
концентрадии доходов,  проявлениемь 
тендендии к неравенству в распре- 
де лении. Арифметическую разниду мсж- 
ду двумя медианами Холмс считаегь 
масщтабом или мЬрилом для изм п- 
рения неравенства доходов:  если ра- 
стет эта разница, растет соотви.т- 
ственно и неравенство, наоборот — с<«- 
кращение этой разницы означает рость 
выравнивания доходОв,  тенденцию хь 
диффузии. В своемътруде  „Measure 
of Distribution“ („Масштаб распред u- 
ления“) Холмс приводит ряд прл- 
ме ров,  иллюстрируюицих правнль- 
ность, no его мне нию, и суицность ero 
метода. Формула для изме рсния рл •- 
преде лония доходов,  предлагаемая 
Холмсом,  не избе гает,  однако, обил» д 
оипибки метода продентнаго расгиред!,- 
ления состава и прироста; озиа ои.ии:- 
бочна уже потому, что она стопт н и 
основе  остающейся неизме нной екгг:м 
доходов,  несмотря на нередгшжеииио 
общаго масштаба богатства (дохмдоыч. 
Вот почему в наукГ» методь медиант, 
несмотря на его формали-нуюнаучностич 
встре тил к себе  отрищатедьииое с и- 
ношение.
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Е свпем тдуде „Elements of Sta
tist cs“ Боулл предлагает заме шить ; 
мсиодь медиан Оолъе слолшьш и ид- 
ле е правильным методом вы.числе- 
иия первой и после дпей „квартилыи“ 
и дает оеобую формулу для изме ре- 
ния коицентрацин или, наоборот,  див- 
персии доходов,  представляющую ча- 
стное отъде ленияразноети двух квар- 
тилий на их суммѵ. Это частное, по 
формуле  Боули, варьируегь в преде - 
лах 0 и 1,и че м ближе оно к 1, 
те м больпю степень копдентрации. 
Кроме  перечисленпых методов,  за- 
слѵживает быть отме чештым свое- 
образный метод учета процентпаго 
изме нения средняго на голову дохода 
в каждой группе  населения. Согласио 
такому методу учета прироста средни- 
?о аохода ш голову, опреде ляется про- 
центный нрирост средняго дохода в 
каждой групие ; если этот прироегь 
вьшие в однохгь класее , че м в дру- 
гом,  то де лается заключение, что 
разшитие распреде лсния ипло в сторо- 
ну благоприятную дашиому классу 
(ГрѵгтѢ) I! В ѴЩСфб другим груи- 
пам7>. Если больший ирирост прихо- 
дился на ишзппе классы, заключают 
о тенденции иа>выравштанию доходов;  
если, шшротив,  иаиболыишй прпрост 
падал на высшие классы, говорят о 
pocrfc кондентрадии, о тендеицш кд 
неравенству. ІІредставителем такого 
метода в Германии является Зётбер.  
Нзсле дуя распреде ление народнаго 
дохода в ІІрусеІи и Саксонии, 3tvi- 
бер,  соглаеио своеяу методу, уста- 
Шивливаеи  опредЬленнуио скалу дохо- 
дов,  расиолагая все населеше ва 
шесть групип», и для каждой грушлл 
доходов опр«дТ»лиегь средний доход,  
ирлходиившийгя на гол*«ву одного пеиг- 
зита в гаждой грушииѵ, ъ каждомь 
году, a рашшм обраном н средиий 
доход на головѵ всего насолешя, 
иршиадлежаицпго кь инму или другому 
класгу. ( ’раншшаи получемньш сред* 
ния для ]иа:::;;ой иѵл шестн грушгь, 
БДгбер уегашшликиегь факгь рмста 
средняго днхода на гплову ь шзаших 
клаееах ( грулгахм п и  то ;ке время 
ero пад«‘нил вь к.лиѵь Гы\чть;хл н 
о ч е и ь  боппых,  откуда Пггбер на- 
ходить и;?;щ Ируегин» телдишию гь 
растущгй рашшме ртл-ии и раеиредЬ*

лении доходов.  Опшбочность и пол- 
ная непригодность метода Зётбера 
jriUiio ВыисииоѵЛ уже из того, что 
зтот метод построен на основ 
фиксированной скалы доходов для 
все х сравниваемых периодов вре- 
мени. Мы у;к© виде ли, что эта основа 
приводит и должна неизбе жно прн- 
водить к неправильным выводам 
и заключениям,  неве рно осве щая фак- 
ты де йствительной жизни.

Своеобразньзй метод для опреде ле- 
ния кривой распрэде ления предлагает 
лозаннский профессор Парето, говоря 
в своем „Курсе  политической эко- 
номиии“ (т. 1,181)6)о „кривой доходовъ“. 
Считая наиболе о точными для учета 
распреде ления доходов страны даи- 
ныя подоходной статистики, Парето 
устанавливает оеобый метод для 
их пользования и обработки, и-  
це лях опреде ления кривой доходов.  
Он берет две  координатных оси 
и на одной перепосит логарифмы 

I чнсел,  выражающих тот или ипой 
I доход,  больше котораго получает 
I та илн ипая часть цензитов,  a на 
идругой оиклад »тваеть логарифмы чи- 
' сел,  вырала ющихт» то или иное ко- 
личество л ш и  цензнгов,  получаю- 
пцих выше дохода, уже отложеннаго 
на другой оси. Продолжая после дова- 

: тельиое отктадьтваипо те х и других 
логарифмов,  получаем ряд точек,  
a проводя из этих точек паралле- 
ли координатным осям,  получаем 

• ряд линий, иересе кающихся так,  что 
точки пересе чений расяоложены все  

! по одной линии, или, по крайней ме ре , 
нмииоть тенденцию располагаться no 
одной линии. Эгу линиио Парето назы* 
вает „кривой расиредвления“. Зта 
кривая распреде леиия ха^актерна, no 
Іиарето, еице т1>м'и>, что она обнаружя- 
вает полиый параллслн;им*и» В7> своем 

; расположении (направлении) при со- 
иоставлеиии данных какнх- угодно 

■страип». Кривыя раепредиѵления ве? *лу 
однншзошл» отлпчаяеь лншь размУрл- 
ми, но ne евоим характером,  камо- 
ствомь. Мы виднмь предь еобой, го* 
ворипд» Іииф идо, как- будто изображе- 
nie бользпого чиела кристаллов од- 
нмй п tua жо хим:гие:Ди*>Г£ субеташи и, 
предь иахш болыпио крииетаилы, мел- 

; j;jd, ередиие, но вс 1и оиш идпой формы.
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Дале в ІІарсто находить, что между 
отде льными элементами образования 
кривой распреде ления имеется строгое 
закономе рное соотнотонио: если буквой 
N обозначить число дензитов,  полу- 
чающих выше X  ежегодного дохода, 
буквой A — сумму все х цензитов,  
как лиц,  между которыми происхо- 
дит распреде ление дохода, н, нако- 
нец,  буквой a (альфа) обозначить 
угол наклона, который де лает пря- 
мая распреде ления с осью X, то по- 
лучится уравнение: лог. X =  лог. A — « 
лог. X, каковая формула может быть

A
выражена боле е простой: N *  ~ . Эту

формулуПарето и считаетъ„закономъ“, 
которому сле дует кривая распреде - 
ления. Угол альфа, согласно Парето, 
далеко не одинаков для каждой стра- 
ны, для каждаго даннаго момента: 
ч иш б олыпе неравенство, че м выше 
степень неравноме рности в распре- 
де лении доходов,  те м больше угол 
альфа, те м круче кривая распреде - 
ления по отношению к оси X; напро- 
тиш,  че м боле е отлога кривая рас- 
преде ления, че м меньшо угол ея 
иаклона к оси X , те м выше степень 
иеравноме рности в распреде лении до- 
ходов.  Если все  грушиы населения 
получают равный доход,  и не т нк 
одного лица, которое получало бы 
больше другого, то в этом случае  
угод альфа будет црямой угол,  и 
кривая распреде ления пойдет парал- 
лельно той оси, на которой отклады* 
ваются логарифмы чисел дензитов;  
кривая распреде ления зде сь не будет 
де лать никакого наклона над осью X  
и, т. о., не будет зде с и иеравно- 
ме рности в распреде лении. Неравно- 
ме рность распреде ления найдет себе  
ме сто лишь тогда, когда кривая рас- 
преде ления по отношению к оси X  
будет не перпендикулярна, a будет 
образовывать с ней не который ост- 
рый угол.  Болыпая или меньтая ве- 
личина этого остраго угла всегда бу- 
дег зависе ть от изме нения двух 
моментов:  от разме ров массы бе д- 
не йшей частя населения, с одной сто- 
роны, и, с другой — от колебания 
разме ров средняго дохода самагобо- 
гатаго класса. По идее Парето, ростъ

числа цеизнтов е ышшмальным 
доходом,  какой толмю суидествует 
в стране , ещо т  изииачаѴгь риста 
веравноме рности; после дняя будет 
вависе ть ©ще и от того, как иаме - 
няются в среднем доходы самой 
богатой груипы: еслн восле днис ре зко 
иадают,  сокращаясь в разме рах,  
етедень неравноме рностн может па- 
дать, и кривая распреде л е т я  будет 
ложиться боле о круто по отношению 
к оси Аг. Наоборот,  если масса neu- 
зитов бе дне йшей группы растет,  
a доходы самой богатой группы цеи- 
зитов сокращаются, то, по ІІарето, 
кривая распреде ления будет выражать 
несомне нную тенденцию к вер&вяо- 
ме рности. Т. о., y ІІарето инме рнте- 
лем стспеиш неравноме рностн рас- 
проде ления является угол альфа. 
Опреде ляя етот угол за разноо вре- 
мя для раяличных етран,  Парето 
всюду обиаруживает тенденцию к 
увеличению степсши нерашшме ряости 
в распреде лении народнаго дохода, 
при чем разме р угла ольфа те м 
ыиже, че м боле е зс&пит&листически! 
развнта страна, т.-е. с ростом ка- 
гштализма степеиь неравноме рностн 
распреде ленияувеличивается. Для Ан- 
глии разме р угла альфа ІІарето оп- 
реде ляет в 1,50 для 1843 г., 1,35 
для 1879—1880 г.; для Пруссии: 1,89 
в 1852 r., 1,72 в 1876 г., 1,73 в 1881 г., 
1,68 в 1886 г., 1,60 в 1890 г., и 1,60 
в 1894 г.; для Саксоиии 1,58 в 1880 г. 
ii 1,51 в 1886 г.; длп ІІеру в конце  
XVIII в. 1,79 г. Как мы видим,  где  
есть возможность сравнеиия за разные 
годы, там всюду угол адьфа падает.  
Не которые, однако, пользуяв* форму- 
лой Парето, приходят н к весьма 
оптймистическим выводам.  Вообщ© 
говоря, к формуле  ІІарето надо от- 
нестись весьыа осторожно. Как ме- 
тод опреде ления кривой распреде ле- 
ния, закон Парето, который считают 
за величайшее изобре тенив человВче- 
ской мысли (Фовилль, Леруа-Болье!, 
не выдерживает строгой крнтикн. 
Так,  проф. Борткевич к этоыѵ эа- 
кону отнесся с большой долей скеп- 
тидизма, указывая на щише ре , что 
данныя, вычисленныя по методу П&рето 
и наблюдаемыя в де йствителыюсти, 
далеко не совпадают.  Несовпадениѳ
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такое же во многих случаях нахо- 
дит и Боули. Ошибочным этот ме- 
тод Лоренц считает уже по одному 
тому, что ІІарето повторяет в нем 
общую опшбку других методов;  и y 
ГІарето мы видим фвксированную 
скалу доходов,  остающуюся неизме н- 
ной для все х периодов.  Лоренц 
указывает,  что по схеме  Парето 
факт нарастания  огромных масс 
доходов в самой высшей группе , 
при остающемся неизме нном числе  
лид в зтой группе , не отразится 
совершенно на характере  распреде - 
ления, не может найти своего отра- 
жения, что, этим самым,  де лает ме- 
тод Парето мало пригодным и не- 
точным.  На ряде  гипотетических 
приме ров Лоренд совершенно опре- 
де ленно устан&вливает ошибочность 
и непригодность метода Парето при 
учете  движения кривой распреде ления, 
при чем Лоренц считает,  что во- 
обще все  логарифмическия кривыя ве - 
роломны.

Лоренц предлагает свой метод 
для опреде ления кривой распреде ле- 
ния и ее изме нений, который можно 
назвать методом отношений. Научное 
высокое достоинство его метода в 
том,  что Лоренд впервые исходит 
из взгляда на проблему распреде ле- 
ния, как на проблему отношений, и, 
с этой точки зре ния, Лоренд ре ши- 
тельно отвергает старые методы с 
фиксированной скалой доходов,  пы- 
таясь поставить учет кривой распре- 
де ления на боле е научный путь. В 
своем методе  Лоренц старается из~ 
<5е жать, во-первых,  закре пленности 
скалы доходов для разных периодов 
времени и, во-вторьих,  пользования 
лог&рифмированньши величинами, не- 
удобными, по его мне шю, для опре- 
де ления картины распреде ления, при 
чем Лоренц прибе гаегь  в де лях 
большвй рельефности к графике . В 
свобмь методе  Лореяц предлагает 
еле дуютее: группьи н&селения нужно 
располагать в виде  продентных от- 
ношений ж общему чиелу населвния, 
обладающаго те м или нным дохо- 
дом,  и, в свою очередь, колнчество 
дохода в каждой группе  нужно пред* 
ставяять в соотве тствующих про- 
щевтных отношениях ко всай массѣ

доходов. Таким приемомъучет иопре- 
де ление характера распреде ления  сра- 
зу становились на почву относитель- 
наго сравнения, т.-е. на почву отноше- 
ний. Для более  отчетливаго изображе- 
ния  кривой распреде ления, Лоренд 
прибе гает к сле дующим приемам 
графики: берут две  координатных 
оси X  и У; на оси У  откладывают 
проденты групп населения, начиная 
от бе дне йшей до самых богатых,  
на другой оси X  откладывают в 
процентах доходы, которыми обла- 
дает соотве тственная группа населе- 
ления, взятая также в процентах;  на 
той и другой оси получаются, таким 
образом,  точки соотве тственно каждой 
процентной группе , при чем от 
этих точек возстанавливаются пер- 
пендикуляры, образующие друг с 
другом пересе чения; точки пересе - 
чений и укажут направление кривой 
распреде левия. Если бы мы взяли 
такой случай, где  все население обла- 
дает равными доходами, гд е, т. о., 
10/*населения будет получать и 1*/» Д0- 
ходов,  3°/# населения будут име ть 
и 3*/* доходов и т. д., то в таком 
случае  линия, соединяющая точки пе- 
ресе чения линий, обозначающих про- 
центы численнаго состава каждой груп- 
пы и проценты разме ра доходов 
каждой группы, т.-е. кривая распре- 
де ления не будет уже хривой, a  пря- 
мой, она будет как раз диагональю, 
разсе хакщею на две  равныя половины 
параллелограмм.  При неравноме р- 
ном же распреде лении, когда доходы 
различных групп населения различ- 
ны, кривыя р&спреде ления будут на- 
чинаться и кончатьея в те х же 
точках,  где  начало и конед диаго- 
налн, но оне  будут уже не прямыя 
линии, как в случае  равноме рнаго 
распреде ления, a  изломаныя, т. к. оне  
будут выгнбаться над прямой, и 

; че м больше будет их изогнутость, 
че м дальте оне  будут уходить от 
диагонали, те м боле е высшую сте- 
пень неравноме рности оне  будут по- 
казывать. ІІриме няя свой метод х 
данным прусской подоходной ста- 
тистики для 1892 и 3901 гг., Ло- 
ренц получает две  дугообразных 
крквых;  мене е  согнутая кривая, ле- 
жащая ближе к диагонали или линии

5«
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равенства, представляет собою кри- 
вую распреде ления доходов Пруесии 
вь 1892 г., a боле е согнутая и более  
уходящая от линии равенства кривая 
представляет кривую распреде ления 
в 1901 г. Волыпая изогнутость ли- 
нии поздне йшаго периода указывает 
на растущую концентрациго доходов 
в Пруссии за взятый период.  Эти 
кривыя распреде ления, так же как 
и весь чертеж метода Лоренда, внд- 
ны из нижесле дующаго чертежа:

ja-S.

« д

т

V-

,.,«L т

ржщ ,*ѵ Пу) еШ

He всегда» однако, графическое изо- 
бражение кривой распреде леиия, по ме- 
тоду Лореаца, даеть совертенно ec
ho© представление о точном харак- 
тере  происшедших за тот нли дру- 
гой период времени изме нений в р ас- 
преде ленш доходов.  Лоренд сам 
приводит гипотетический приме р,  
когда кривая распреде левия за позд- 
не й тий период может в одной сво- 
ей части быть ближе к линии равеи- 
ства, че м кривая перваго периода, a 
в другой части быть дальше от ли- 
нии равенства. В данном случае , 
говорит Лоренц,  можно сказать лишь 
одно, что в нервой части произошяо 
выравнивание доходов,  a во второй— 
концентрация. Преимущество метода и 
графических приемов Лоренда за- 
ключается в строгой выдержанности 
отпосительнаго характера явлений рас- 
преде ления. Приме нение фиксирован- 
ной ' скалы доходов y Лоренда, как 
мы видим,  исчезаетъ» Вме сто ©того

Лоренд сводит как группы насе- 
леиия, так и грушиы еоотвВтсгг.ую- 
щаго дохода, вьшадаюшаго на долю 
той шш иной группы, к относитель- 
ным величинам,  выражая то и дру- 
гое в процентных отношениях кь 
де лому. Этим Лореши  освобождает- 
ся от оеновной ошибки почти все х\ч 
распростраиенных методов ѵчега 
кривой распреде ления. С другой стн- 
роны, графическимн свонми приемамл 
Лоренц достигаеть рельефнаго пред- 
ставления об основном характер е  
ироисходящих в раепреде яеиииии до- 
ходов изме нений. Недостаток тт*> 
да Лореыда, кроме  того, что уж& 6ы:ш 
указано, лишь в томъ» что в случа- 
ях очень высоких доходов,  сосра- 
доточенных в руках отноеителът* 
очевь незначительиой по своей чне- 
ленности группы иаселения (что всег- 
да можегь быть в крупно-каиштали- 
етичееких странахъ), ке будет ни- 
какой возможности графически пред- 
ставить подобныя отшшения. Ш*до- 
статки эти нв ймѢют,  однако, прин- 
щшиальнаго значешя. Устранить атл 
недостатки пытаеися Уоткинс,  одши  ̂
из видных американских статиетм- 
ковъ.

ГІодобно Лоренцу, Уоттнс видить 
коренной пункт проблемы учета кри* 
вой раепреде ления в признании того, 
что „кондентрация есть факгь етноше- 
ний“, что в данном случае  прихо- 
дится иые ть де ло только с отитсй - 
тельными количествамй. В ипюриро» 
вании относительной природы иро&ш- 
мы кондентрадии Уотишне видйгь 
коренное ваблуждение большинства су- 
ществующнх учений по данному во- 
проеу. Неравенство распрежВления 
Уоткннс считает вопросом отшь 
шений, a понятия о „среднемъ“ иля 
йвы стемъй—относительными понятия- 
мн, Поэтому Уоткинс полагаегь, что 
линия, отде ляющая богатый юиасе от 
средняго, с изме нением общаго 
гатства должна быть соотве тственно 
модифидирована, в вависимости от 
изме нений ' средней линии доходовпь. 
Метод отношений Лоренца, однако, иш 
совсе мь удовлетворяет Уоткинса. По 
мне ниго Уоткинса, сациальная пирамя- 
да богатства по своей природе  такова, 
что ш  поддается диаграммиро-
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ванью по тому способу, который пред- 
лагает Лоренц,  ибо колонна бедных 
настолько выпячивается вверх в ви 
д заостренной линии и так тонка, 
что простым глазом невозможно 
наблюдать картину де йствительных 
отношений. Особенно трудно графи- 
чееки изобразить, как думает Уот- 
кинс,  картину распр еделения со бствен- 
ности. Но такого рода кривыя без 
труда могут быть представлены гра- 
фическиг, по мне нию Уоткинса, если 
числа переводить не на проценты и 
процентныя отношения, a логариеми- 
ровать, и на чертеж иереносить но 
проценты, a логариемы чисел.  В 
смысле  установления общаго нащавле- 
ния иироисходяицих изме нений в дви- 
жении доходов,  такой метод,  по мне - 
нию Уотишнса, неуязвим для хри- 
тики. Метод,  предлагаемый Уоткин- 
сом,  состоит в сле дующем:  прежде 
всего устанавливается опреде ленная 
скала доходов,  которая располагает- 
ся в восходяицем иорядке ; вме сте  
с те м соотве тственно устанавлива- 
ютея и расиолагаются числа лиц,  по- 
лучаюицнх тот или иной доход;  
абеодютныя чнсла взятой скалы, a 
такжв и абсолютныя числа лнц в 
каждой группе  выражаются в лога- 
рнемах;  после  зтого переходят к 
графическому изображению, в де лях 
нолучения наглядной кривой раснре- 
де ления за разные периоды; для этого 
берется оистома двух координатных 
осей и на одной из нихъ—горизон- 
тальной — откладываются логариемы 
от числа лиц с доходами, a на 
другой—логариемы от соотве тствую- 
идих масс скалы доходов;  точки 
пересе чения прямых,  проведенных 
из точек того и другого ряда, дадут 
напр&вдешо криаой распреде ления. 
Для большей наглядностн Уоткинс 
раеполагает кривыя так,  чтобы ниж- 
ния точки их сходились всЬ в од- 
ном пуякте , при чем таким пунк- 
том Уоткинс выГшрает наибольший 
из полученных логариемов,  т.-е. 
обычно лог&рием для после дней из 
наблюдаемых ввох,  Метод Уоткинса 
иие свободен от ударов критики и не 
так уже неуязвим,  как это пред- 
ставлиется самому автору. Каиболе в 
слабой етороной, де лающей ©тоть j

метод мало приемлемым, являвтся 
возвращение к идее фиксированной 
скалы. На гипотетическом приме ре 
легко убедиться в отибочности прие- 
мов Уоткинса, особепно; если взять 
гипотетический приме р Лоренда, ко- 
торый мы приводили выше.

Нижеследующая диаграмма дает нам  графи- 
ческое изображ ение этого примера Лоренца, а, рав- 
ным образом,  познаком ит нас и с  системой 
Уоткинса в  ея графическом  виде.

0.96 1,06 1 .Î6  125 ІДб ІЛЗ
Эта диаграима постровна по след. цифровык 

данкыи.  Дано 25 яиц с доходами в одном 
гояу 1, 3, 5, 7, 9; 10, 12, 14, 1 6 , 18; 25, 28, 31, 34, 
37; 50, Ć0, 70, 80, 90; 100, 110, 120, 130, 140; к в* 
другомъ—те же 25лиц ст» равноме рно уяасившн- 
мися доходаии: 2, 6 , 10, 14, 18; 20, 24, 28, 32, 36; 
50, 56, 62, 6 8, 74; 100, 120, 140, 160, 180; ГО, 220, 
240, 260, 280. Еели расположить »ти доходы no 
скале ; от 1 0  и выше, отт» 25 к выше, от* 50 и 
вышо, оть 10 0  и вышв, то, располагая цифры no 
смстеме и в> порядхе  Уоткинса, мы получим 
таблицу:

Скала Логариеугы Число лицть жь
доходовѵ, скалы до* ! ном. во II и .

ходов.  абс. лог. айс, яог.
1 0  к вышо . 
25 „ н .
50 * „ .

100 , . .
1,00
1,40
1,70
2,00

20 1^0 23 1,36 
15 1,18 38 1,26 
10 1.00 15 1,18 
5 0,70 10 1,00

Всего — 25 — 25 —
ДІаграмм* покази»а«п>, что, по Уоткинсу, ори 

удвоенин доходов раддоме рко, во вт<ч>ой комвнгь 
яаходит> иесто рост% неравяокеряости, яхо яв- 
»еряо и что протяворе чягь дацявму условию. Это 
я подддыиивт», что иоток Уотккнса ненад«ж«нъ.
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Cono тавляя различные способы прн 
учете  изме нений в распреде ленин, 
нужяо прийти к выводу, что наиболее  
всего отве чающим научным требо- 
ваниям в данном случае  будет 
тот способ,  который построеп на 
приндипе  отсутствия раз навсегда 
закре пленной скалы для все х изуча- 
емых е пох и который пме ет 
де ло толысо с отношениями. Таков 
именно ыотод Лоренца, где  числа 
лиц,  обладающих доходами, выража- 
ются в процентах к общему пх 
числу, a суммы доходов в каждой 
группе  в продентах к общой сум- 
ме  дохода, благодаря чему весь во- 
прос сводится только к отношениям.  
Достоинства этого метода: простота, 
эластичность и наглядность. Пользу- 
ясь методом Лоренца, особенно, если 
в качестве  дополнения к ному при- 
ме нять формулу Боули для изме рения 
степени дисперсии, можно подвергнуть 
переработке  тот материал,  который 
в руках экономистов и статисти- 
ков,  пользовавшихся неправильными 
приемами, давал основание оптимисти- 
чески осве щать современную картину 
распреде ления в капиталистических 
странах.  Наиболее  годным материа- 
лом в данном случае  могут быть 
данныя распреде ления дохода по по- 
доходной статистике  в Пруссии, Сак- 
сонии, Баварии, Англии. Результаты 
этой переработки показывают,  что 
всюду ыы находим несомне нную тея- 
денцию к росту неравноме рности до- 
ходов,  тендендию к хондентрадии 
доходовъ.
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C. Солщсвъ.
Социальнов страхован ие и соц. обез- 

печение. Ыанятие риска. Введеиие машин-, 
ного епособа производства с XVIII в. ! 
еущественно изме ннло вопрос об I 

обезпечении васелешя. Если в предипе- I 
ствующие периоды хозяйственной ис- 
тории — как в ремесленно - цеховой 
и кре постнич. период,  так и в пе- 
риодь натуральнаго хозяйства— прн 
общем крайие низком уровне  обез- 
печенности (соотве тетвуюидем низ- 
кому уровню ХОЗЯЙСТВ. Т6ХНИКИ), на- 
селение вседе ло и полностыо зависе ло

от непосредственно вырабатывающа- 
гося народным хозяйством продукта, 
то в условиях капиталист. организа- 
ции промышленности эта непосредствен- 
ная и полная зависимость благопо- 
лучия от продукта производства 
прекратилась. В самом де ле , y па- 
стушескаго народа благополучие все х 
и каясдаго гависе ло от состояния  
пастбищ,  от состояния скота; y охот- 
ничьих племен это благосостояние 
зависит от удачи охотника, от на- 
личия  стада бизонов или слонов,  от 
миграции страусов ит. п.;у земледе льч. 
населения периода натуральнаго хозяй- 
ства благоприятныя атмосферическия  
влияния создают все  материальныя 
предпосылки благополучия и обезпе- 
ченности, тогда как засуха или слипь 
ком обильные осадки создають 
неблагополучие, необезпеченность. В 
условиях капиталист. производствен- 
ных отношений положение ре зко ме - 
няется. Работник- производитель ока- 
зывается разлученным с орудиями 
ироизводства. He является он и вла- 
де льцем продукта производства. Он 
принимает участие в в оспроизводстве  
как раз именно те х продуктов,  
непосредственное потребление кото- 
рых для него недоступно. Ремеслен- 
ник,  вырабатывающий какой-либо вид 
продукта, могь и нв пользоватьея им.  
Но он немедленно реализовал этот 
продукт для обме на на необходимое 
ему, и пото.му его право владе ния  про- 
дуктом своего труда претворялось в 
реальное право на опреде ленную сум- 
му благ.  Рабочий, не являющийся 
владе льцем орудий производства к 
нв пользуюидийся непосредственно 
вырабатываемым им продуктом,  в 
реализации продуктов производства 
не участвует.  Он оказывается только 
продавцом рзбочей силы и реализует 
только ее. Вь силу етого, его обезпе- 
ченность окашвается вне  всякой свя* 
зи с нроизводством,  в котором он 

и участвует,  и предопреде ляется со* 
стоянием рынка труда и возможностью 
для иего использовать конъюнктуру яа 
этом рьшке  для той или иной ме ры 

; обезиечеиности. Отсюда вытекает и 
радикальное отличие характера необез- 
печенности до и после  введения ка- 
пит. машинн. способа пронзводства. До
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этого введевия производитель ока- 
зывался в тяжелом положении при 
неблагоприятном ходе  производства— 
и только. Неурожай, падеж скота, 
пожар,  наводнение и т. п. стихийиыя 
бе дствия могли поставить в исключи- 
тельно тяжелоо положение крестьяни- 
на периода феодалыиых отношений. 
Периодически повторяющиеся голодные 
годы, картина вымирания це лых пле- 
мен,  благодаря отсутствию дичи—-эти 
явления свойственны истории чело- 
ве чества до-капнтапистической эры. 
Свойственны они отчасти и капиталист. 
обществу: крестьянское хозяйство пере- 
живало голодные годы в России не 
только в период кре постн. отношений, 
оно бывало жертвой неурожаев и в 
после дующие годы, в годы торжества 
торговаго и промышленнаго капитала. 
Но в области производственных от- 
ношешй, созданных капитализмом 
в промышленностн, эти причины не- 
обезпоченности сме няются совершенно 
ишыми. ІІроизводитель - рабочий ока- 
зывается зависящим в своем су- 
ществовании не непосредственно от 
суммы продукции производства. Он 
переживает период благополучия или 
неблагополучия непосредственно в 
силу состояния рабочаго рынка, на 
котороы реализуется, как товар,  
его рабочая сила, и от его собзтвен- 
ыаго положения на этом рынке .

Другими словачи, риск,  созданный 
капиталист. способом лроизводства, 
оказывается риском,  рождаемым об- ; 
щественными отношениями. В отли- 
чие от предшествующаго периода, 
когда риск неблагополучия зависе л 
вееце ло и полностью либо оть стихий- 
ных сшгь, над которыми y произво- 
дителя не было контроля, либо от 
собственной непредусмотрительности— 
в период машиннаго производства 
риск заключался уже в томь ме сте  
производства, какое уде лялось каждо- 
му отде льному работнику обществен- 
ииым характером производства. Непо- 
сродственная связь производителя с 
производимым им продуктом на- 
рушена была де лой се тью сложных 
обидественных отношений, мале йшее 
нзме нение которых сказывалось по- 
н ; ; ;кени вм нли повытением благополу- 
чпя отде льнаго работника.

Т. обр., риск,  свойственный пвриоду 
машнннаго производства и возшикаю- 
щий с момента зарождения капиталист. 
отношешй, есть ие что иное, как не- 
обезпеченность иаселения в условиях 
обществ., но построеши. иа пачалах ка- 
питализма, организации производства.

Виды риска. Нопосредственне о всвго 
эта общественная природа риска ска- 
зывается через рынокь труаа, пред- 
опреде ляющий ме сто каждагоработника 
в общественно-организованном про- 
изводстве . При обицествеииой оргаши- 
зации после дняго только тот ^а- 
ботник в состояиии пользоваться 
изве стной суммой бдаг,  который во- 
влечед в процессь производства н 
те м самым нме ет право иа участие 
в той или иной ме ре  в распреде ле- 
нии продуктов е го. Иначе говоря, 
лишь факт участия в пронзводстве  
дает опреде ленныя средства к су- 
ществованию, a в условиях общеетвен- 
ной организации после дшиго этот 
факт име ется налидо не всегда. На- 
против,  капиталист, строю свойствен- 
на наличность резервной армии труда. 
Б ез работы всегда остается при орга- 
ниьадии капиталиет. производства из- 
ве стный продент наличной рабочей 
силы, иепоглощаемой производствен- 
ными процессами.

„Наемные рабочие в Соедин. Шта- 
тах — говорит проф. Уоткинс 
(„Introduction to the Study of labor 
Problems“, Нью-Іорк,  1923 r.) — в 
главне йших отраслях обрабатываю- 
щей u горной промышленности теря- 
ют в среднем от * * до */* рабо- 
чаго времеии в нормальные годы, a 
в наибодее организованных профес* 
сиях и отраслях производства, в 
пёриод максишальной иидустриальяой 
активноети, без работы остаются еже- 
годно от 7 до 20*/, всего числа орга- 
низованных в профессиональные со* 
юзы рабочих. .. Всеобщая дерепись в 
Соедин. Штатах за 1900 г. показала, 
что 6.468.964 рабочих,  или почти 
и/и всего активнаго наееления, были 
безработными тот или иной период 
вътечение года. Йз этого числа свыше 
3 миллионов потеряли от 1 до 3 ыи>- 
сяцев,  a свыше 736.000—от 7 до 
12 ме с. В работах,  посвящеяных 

I безработиде , мы часто встре чаемся
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-с выражением „веизме нный мини- 
мумъ“ безработиды, который в Англии, 
напр., никогда за после днюю четверть 
ве ка не падал ниже уровня, достигну- 
таго в 1899 г., a именно—2,0»/Овсего 
числа организованных в профессион. 
союзы рабочих.  Но колебания безра- 
ботицы по восходящей линии повыша- 
ют этот „неизме нный минимумъ“ 
до весьма значительнаго уровня. Так,  
статистика безработицы в Англии, 
где  она ведется регулярно уже доста- 
точно длинный период времени, чтобы 
допустить возможность исторических 
сравнений, дает такую картнну:

§ 8 §

О «
го” п сГ СО

Ш ГО О  ^  O  О  «  N  N

r - 4 to tn » n o < 0 (0 ^ r to o o ^  
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$ § * & s  £eb Ф co ф  co ®

ѴЛ Ю 00 VO »-< Г3_ OJ 0_
m' co cT csf co o~ o r-T V

Й f) n f  to «ф ffi CO Ë Ë â

Cr- C* 'V  O C O  -ЧГ
гЧ* lO co" чО ci CM* ro rC rC o"

1 I 1 I i £ I 1 1 1
o* Js. o
M IO 2

Колебания безработицы no месяцам 
в 1923 г. и первой четверти 1924 г. 
показаны в прилож. к X L t ,г „Современ- 
пое состояние важиейитх гоеударств* 
табл. 53.

В общем,  можно сказать, что ко- 
лебания безработицы, свойственныя 
Англии, являются х.арактерными для 
всякой страны, промышленность кото- 
рой построена на чието капиталистк- 
ческих основах.  На международной 
Рабочей Конференции, состоявшейся 
в Вашингтоне  в н оябре  1919 гм при- 
ведены были цифры средней безрабо- 
тицы для главне йших стран,  но 
исчисленныя не по единому плану. 
Эти цифры, в общем,  совпадали, еели 
принять во внимание, что оне  выведе- 
ны из данных о движении членов 
одних лишь профессиональных со- 
юзов.  В период с 1904 по 1913 г. 
включительно средняя для безработи- 
цы составляла: в Германии — 2,1%, 
в Бельгии — 2,7%, в Англии —- 4,7% 
и во Франции — 7,8%, при чем для 
Соедин. Штатов показательным 
был признаи Нью-Іорк,  где  сред- 
няя безработицы составляла 15,2% 
(8-й езкег. отчвт Статс- секрот. Труда 
за 1920 г.). Т. обр., можно считать 
твердо установленным то, что риск 
безработицы или, что то же самое, 
риск невозможности приложить свои 
силы производительно и продажой 
своей рабочей силы приобре сти право 
на изве стную часть продукции—вхо- 
дит чрезвычайно важным элемен- 
том в жнзнь работника общественяо 
организованнаго производства при 

! господстве  капиталист. формы по- 
сле дняго.

! Но безработица представляет собою 
; далеко не единственную форму необез- 
и иечеиности, вытекающей из капи- 
! талист. отношений. В ремесленный 
периодъив боле ераиния общественныя 

; формации больной работник содер- 
1 жался за счзт общесемейнаго произ- 
водства. В условиях капиталисти- 
ческаго хозяйства иред нами факт 
отсутствия какой бы то ни было под- 
держки за счет производства забо- 
ле втаго и потому временно прекра- 
тнвтаго свою работу учаетника про- 
изводства. Наемныя отношения предпо- 
лагают при госдодстве  капитализма
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оплату лишь труда, реально приыенен- 
даго к производству тиваров и со 
зданию ирибавочной це нности. В слу- 
чаях высокой квалификации работника 
наблюдается выдача ему не котораго 
пособия на время боле зни предприя- 
тием,  нежелающим лишиться такого 
работника. Но, как правило, больной 
рабочий оказывается совершенно без 
всяких средств к существованию, 
если не существует той или иной 
формы его обезпечения на случай бо- 
ле зни. И тот факт,  что уже на заре  
капитализма возникают специальныя 
обгцества взаимопомоици, берущия на 
себя задачу такого обезпечения (в 
Англии эти обицества существуют с 
середины ХУІІ — начала XVIII в.), a 
также ивключение профессиональными 
объединениями в число своизс задач 
функдии помощи больнымъ—свиде тель- 
ствуют о значительной обоетренноети 
для рабочаго капиталистическаго об- 
щества вопроса о судьбе  его в пе- 
риод е го боле зни. Лишь с 80-х гг., 
как мы знаем,  в Германии и лишь 
с 1911 г. в Англии и с 1912 г. в 
России законодательство устанавли- 
вает опреде ленное обезпечение боль- 
ного работника частично и за счет 
производства. Это з&конодательство, 
т. обр., вводит принцип принужде- 
вия по отношению к предприятию и ко 
всему народному хозяйству в воиро- 
г об обезпечении больного рабочаго, 
что свиде тельствует о наличности 
необезпеченности после дних,  точно 
так же как и факт организации 
помощи больному рабочему его спе- 
циальной организацией взаимопомощи 
шии его профессиональным союзомъ.

А, между те м,  уде льный ве с и 
этого риска оказывается весьма зна- 
чительным. Д-р в игдорчик,  который 
опреде ляет всю сумму, необходимую 
для правильнаго обезпечения рабочаго 
ог возможности риска, в 45% его 
зараб. платы, устанавливает (в своей 
„Теории и практике  соц. етрахД в. I), 
что на боле знь необходимо уде лить 
10% зараб. платы, т.-е. столько же, 
сколько и на безработицу. В самом 
де ле , практикаанглийеких профессион. 
союзов в области обезпечения боль- 
ных сочленов указывает н а то,что 
отрахование от безработиды требует,

првмерно, суммы, равной еумме, и;ду~ 
щей на оОезиечение и бо.иьлыхь. Такь. 
если мы возьмем все  союзы с до- 
ходом свыше 50 тыс. фунтов етерл., 
то окажется, что общая сумма расхо- 
дов этих союзов складывается из.  
сле д. статей*):

Виды пособий Всего •/* асех-ѵ
фунт. стсрл. дох. союа

>. . 442.915 17,47.
13,87.

2,9».

15,9*/,

В с © г о ла пособия .1.280 987

Если учесть, что к дате , к кото- 
рой относятся наши даниыя, в Ан- 
гии уже дъйствовал закон о на- 
диональном страховании, то зиачение 
приввденных нами дифр станет.  
совершенно ясвым.  Даже при налич- 
ности государственнаго страхования 
необезпеченность рабочих при болЪз- 
ни и безработице  настолько велика, 
что требуется добавочное пособив со 
стороны союзов,  чтобы обезпечить 
больного или безработнаго члена союза. 
Другими словами, больной рабочий, 
приме рно, столь же мало обвзпечент» 
за счет производства при госиодств 
капитализма, к&к и рабочий беара- 
ботный. Об этом же говорят и рас- 
ходы германеких еоюзов.  К. Цвннг 
в своей работе  о герм&нскнх со- 
юзах приводит сл&д. лапныя о п<ь 
собиях и расходах ооюзив вь т и ш  
же 1914 г.:

30.826.663
564.596

11.722.982

П° ^ бІЯ   ІЛСОА'4 тшроыъ.Пособи« ^©^р»ботиынт,..............  23.718.902
• больным 
» шквалидимт.  ...........
•  при переме не  кисто*

жнгеяылва и ш% сяу- 
чае  смерти . . .

» пострадаашмиѵ отѵ р©
ГР,СС,Й ..................... 588 434 „

» юридическая понощь. . 201.176
9 стачечнмкамгъ  5.477.638 I

Другими словами, в < , .т .  гдиа
с но-х гг. в силе  систещн (‘трахо- 
вания на случай боле зни и инвалид* 
ности, система, считавшаяся дшигов 
время образцовой, сок>зы раеходѵють 
на пособия больным вдвое большв^

*) Д О ХО Д % всех ЭТѴХ сою*о»пь #19) 
япяил  в 1914 г. сумму а> 2.536.648 ф ct.
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че м на пособия  стачечниисам и почти 
половину того, что ими расходуется 
на поддержание безработных,  совер- 
шенно почти не обезпечиваемых госѵ- 
дарством или ме стными самоуправ* 
л ениями. Это, разуме ется, свиде те^  
ствует о том,  что риск,  связанвып 
с боле знью, является столь же зна- 
чительным,  как и риск безрабо- 
тшхы.

Близко к нему примыкает риск ин- 
валидности. В сущности, почти во все х 
существующих страховых системах 
боле знь, продолжающаяся свыше по- 
лугода (26 неде ль) считается инва- 
лидностью. Английская статистика про- 
фессиоыальнаго движения даже объеди- 
няет оба вида пособий в одну руб- 
рику. Й если менее продолжительная 
невозможность зарабатывать средства 
к существованию составляет в ра- 
бочем быту чрезвычайно боле зненное, 
требующве особаго законодательства 
и дополнительных пособий со стороны 
рабочих организаций, явление, то инва- 
лидность, сле дующая за длительной 
болВзньюипотомувыпадающая ыа долю 
рабочаго в момент,  когда ero сред- 
ства совершенно истощены, a срок 
получения пособий на случай боле зни 
хончается, оказывается для каждаго 
отде льиаго рабочаго даже более  зло- 
ве щим рискомъ.

йнвалидность, однако, может быть 
результатом не только длительной 
или хронической боле зни, но и ста- 
з^ости. Поэтому, хотя старость сама 
по себе  не риск,  не непредвиде нный, 
но возможный случай, a нормальное 
завершение жизни, она оказьивается— 
и по те м же самым причинам,  что 
и боле знь — сле дующнм по степени 
значения для рабочаго риском.  В 
Аяглии пожилые рабочие красят во- 
лосы, так как предприниматель за- 
частую не предоставляет работу ра- 
бочим с се дыми волоеами. К 
старости те сно примыкает материн- 
етво, тоже не являющееся, в сущности, 
риском,  но оказывающееея таковым 
в силу необезаечекности работницы. 
Фактическое прекращоние периода 
трудоспособности равносильно для 
продающнх свою рабочую силу изся- 
канию источннков средства к суще- 
ствованш.

Наконец,  пятый вид риска пред- 
ставляет собой неочастпый случай. 
Этот риск является одним из наи- 
боле е часто встречающихся в  усло- 
виях машиннаго производства. Так,  
по данным английскаго министерства 
труд^было на работе : ____ _________

У б и т о .  Р а н е н о .
В 1899—1903 г .г . . . .  22.660 535.720
„ 1904—1908 г .г . . . .  21.229 688.228
„ 1909-1913 г .г . . . .  23.259 930.793

Или, иначе говоря, средняя еже- 
годная дифра убитых равна 4.477, a 
средняя ежегодная цифра поетрадав- 
ших в той или иной ме ре  от не- 
счастных случаев доходит до 
143.649 рабочих.  При зтом,  из 
чдсла лострадавших в одних толь- 
ко копях и рудниках в 178.962 ра- 
бочих (по данным за 1913 г.):

Свыше кедели к до 2 недель про-
болел о ................. ... ........................ 15.541

О т 2 до 3 ксде ль  проболе ло . . 62.196
3 „ 4 „ „ .  . 33.1959
ł  .  13 .  . . 50.29

,  13 ,  26 ,  „  .  .  3.742
.  26 » 39 .  .  . 548

Свыш е 39 „ . .  112
Н* вы злорове ло до конца гока . .  13J52
П рекратило работу ат» колях , 17/

Т. обр., весьииа значителъяод число 
рабочих оказывается под угрозой 
потери заработка и в силу несчаст- 
наго случая. По утверждению проф. 
Уоткинса в 1919 г. в Соединенных 
Штатах более  22 тысяч рабочих 
погибло и около 500 тысяч было изу- 
ве чено в результате  несчастных 
случаев.  „Как ни чудовищны потери 
в войнах,  оне  нв могут иття в 
сравнение с те ми жертвами, какия 
приносятся промышленности, и на ка- 
кия мир не обращает ни маде йшаго 
внимания “.

Теория профессиональнаго риска. To 
обстоятельство, что в це лом ряде . 
случаев можно просле дить прямую 
связь между утерей—временной (бо- 
ле знь, материнство, не фатальный не- 
счастный случай) или постоянной 
(инвалидность, старость) — трудоспо- 
собности и, сле довательыо, средств 
ись суицествованию, с одной стороны, 
и фактом работы на предприятш—с 
другой, создало ученио о т. н. профес- 
сиокальном ряске . 8то учение осно- 
вано на прямой отве тственности пред- 
принимателя занедринятие в ъ д е ломь.
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ряде  случаев ме р лредосторожно- 
сти, в результате чего проиеходят 
несчастные случан, на использовании 
в производстве  вредных воществ 
(ртути, свинда, свиндовых бе лил,  
фосфора и т. п.), в результате  чего 
имеет ме сто отравление и так наз. 
профессиональныя заболе вания, на на- 
личности в подземных шахтах гре- 
мучаго газа, неизме нно почти сопро- 
вождающаго выработку камениаго у г л я  
и на т. п. фактах.  Вме сте  с те м 
давно уже отме чалось, что характвр.  
профессии отражается на стеиени по- 
датливости челове ческаго организма 
всевозможным боле зням,  прачем 
иш е ются специальныя, свойстввнныя 
преимущественно данной профсссии и 
вытекающия  из нея заболе вания (напр., 
„горная чахотка“ в алмазных ко- 
пях,  где  идет сверление твердых 
пород и соотве тствующее окамене ние 
легких рабочаго, веле дствие дропи- 
тывания нх кварцевой пылыо). Эн- 
гельс в.  своей работе  о положении 
рабочаго класса в Англии приводит 
чрезвычайно показательную таблиду 
составленную д-ромь Уадом и по’ 
ме щенную им в его кн. „History of the 
M i d d l e  a n d  W o r k i n g  C l a s s e s “ , где  
yстанавливается для 1882 г. порази- 
тельная разнида в смертности насе- 
ления  до и после  устройства фабрик 
в отде львых городах.  Так,  в Кар- 
лейле  в 1779—1787 гг. умирала в 
молодом возрасте  гораздо меньшая 
пропорцш населения, в старшем го~ 
раздо большая, че м и хооле  основания 
в том же городе  фабрик.  Подробныя 
даниыя различных страховых орга- 
нов и государс гвенной статистики 
труда в поеле дующие годы полностью 
подтвердили зависимость высокой и 
1 изкой смертности от рода заня- 
Тий населения. В работе  Каплуна— 
»иирофессшн. смертность по после л- 
ним даннымъ“ (М. 1Ѳ22 г.), приве- 
д ен болыпой материал о зависимости 
смертности от профеесии и о среднем 
вовраете  в каждой из нихъ.

Т. обр., y етанавливается безспорная 
аависимооть риска от рода занятий. 
а  особвнности же 8Т0 ясно по харак- 
т еру несчастных случаев и их 
частоге  в различных производ- 
ствах.  В Соединенных Штатах,

наирнм., на 1000 рагиотниковь пряхо- 
дится несчастныхь случаевѵ,, кончаю-
щ и х с я  е м е р т ы о  иш с т р а д а в ш и х ;

В  рудниш из*, # »
п копяд . . . . .
» ры бной  л о вд е  ,
» м ореплавании . 

Ha ж ел е зя . дороге  
В «лектротехнике  
» л е сном д е я е  ,
„ стронт. д е ие  . . 

С реди  воэч ик ов  . 
Т рам вай
Среди пож&рных,  

ских и с т о р . . . , 
Телсфоад» н твлеграф  
С ельсдоа хоя. . '
Обр*бдгм»а»щ** 

л ен ло сть  . » „
Все  OCT. п роф осс

В е  средмеыь,

гшдщий

ЯрСЭДМШ

4,̂ 0 
3,5 J
3.00 
3,03
2.40

Ш1.41
1,25
1.»
1.00
0,75
0,35

0,25
0,75

0,73 дпж ыумнннь ш 
°»7* ЯПЖ шепщммъ.

Что налицо име ется профессиональ- 
иш й  риск в  е том вряд Л ІІ  l i p i ï »  
ходится сомне ваться иа осишвания 
таких д а н н ы х .  Однако, в р я д  л и  
м о ж н о  р и с к ,  с в о й с т в е н н ы й  к а п и т & д и е т  
оргаиязованноку народвому х о з я й с т в у *  
вдасть в основу теории профессиональ- 
иаго риска. Теория am  предполагаете  
не столько непооредственную аависн- 
мость смертности и пр. явдвйий от 
профессш, от мииста работника в 
производстве  ̂ сколысо п ы т а е т с я  в ы *  
вестн из такой беаспорной з а в и с иь  
мости необходимость р а с и е н и в а т ь  с а -  
мое явление, к а к  п р я м о й  иир о д у к т  
работы. При такой же т р а к т о в к ии в о -  
просамы должны прнзнать, что нгрлкн 
в футбол,  которых так ыного в 
Англш и средц которых чаоты не- 
счастные случаи, илн еще боде е часто 
становящиеся жертвой несчастяых 
случаев игроки в бэз- болл в Со- 
едииенныхь Штатах прииравшшаются 
кь остальньим „профессиямъ*, свяэаа- 
ным с риском несчастнаго случая. 
Между те м,  для состоятвльнаго сту- 
дента английскаго иди амернканскаго 
университета перелом ключицы во 
время игры или вывих руки не име югь 
никадого значения в экономнческом 
разре зе . На степени вх обозпечси- 
ности такой несчастный еяучай ии- 
еколько не отражаетоя. Между тЬм 
подлинно профессиональному нгроку 
в футбол совершенно аиалогичишй 
песчастный случай приносигь исчез- 
иовеше средств к существовааию и 
потому перелом хлючицы ѵ нёго
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евязан не только с болевыми ощу- 
щешяши, но и с весьма рвальиыми 
материалыиыми лишениями. Вот по- 
чему, даже в случае  прямой и те сной 
ФВЯ8И того или иного факта лишения 
трудослособности с профессией, одной 
этой связи мало, чтобн признать 
каличяоеть риска в смысле  не риско- 
вания жизнью или здоровьем,  a в 
смыеле  чреватой тяжелым осложне- 
нием потери трудоспособности.

Между те м,  твория профессион, рис- 
жа, основываясь на такой связи, раз- 
граничивает разлнчныя категории 
риска» считая возможным разлнчный 
подход к каждому из них.  Не- 
счастный олучайтрактуется,как риск 
связанный о отве тственностыо пред- 
прияим&теля. Под этим углом 
зре шя трактовали данный риск 

Яроцкий, Литвинов - Фалинский и 
русокий, франдузский и английский за- 
конодатели. До сих пор еще в 
английском законодательстве  сохра- 
няется понятие личной отве тствен- 
яости предприниматвля за обезпечен- 
ность пострадавшаго от несчастыаго 
случая рабочаго (уголовное законо- 
датсльство, гражданское право ит. наз. 
workmen’s Compensation Acts). И даже 
такой теоретик Сод. страх., как 
д-р Вигдорчик,  котораго трудно за- 
лодозрить в неясном ионимании при- 
роды риска, невольно поддается этому 
толкованию, когда полагает,  что на 
каниталистов должны быть возложе- 
ны издержки лишь по профессиональ 
ишму риску, т.-е. по несчастным слу- 
чаям и ирофессионалыиым заболе ва- 
ниям,  и отчасти лншь ио бозработице , 
так как безработица, до изве стной 
етепени, входит также в лонятио 
»профессиональиый рискъ“. Но раз 
персонаяьный риск,  риск жизныо и 
здоровъем,  ветре чающийся не только 
в форме  рнска при работе , a и в 
форме  риска при спорте » « не только 
зяь уедш иях матшшаго пронзводства, 
ä  ъ ещ© большей Mlip% в условиях 
первобытнаго» в частности, охотничья- 
го хозяйства* ho может привести к*ь 
аеобвзпечемвости ero жертвы в на- 
юемь пошшанш зтой необсапечен- 
ности, то ирнзмать ero рискомъ» ищд- 
тшттт страхованию, или даже 
раским,  свойствещщм нмешго ма-j
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шинному способу производства, ни* 
конм образом нельзя. Поыятие рис- 
ка, как мы его одреде лили выше 
покрывает собою только один риск 
именно риск н еобезпеченност S  
личные виды риска являются, т. обп 
лишь различными проявлениями одного’ 
и того же риска. И потому и для 
безработицы, и для боле зни, и для 
иивалидностиу и для етарости и для 
несчастных случаев должна су- 
ществовать одна и таж е основа борь- 

^ грискомъ* Эта основа—обезпече-
ТШ на СЛучай Риска- И какъРазнообразны бывают формн и 
виды подобнаго обезпечения, всегда н 
во всем в этом обезпечении име ется 
не что единое. Все  оне  нокоятся на 
предоставленш средств сущеотвова- 
ния  те м,  кто нх теряет в силу 
особенностей организации народнаго 
хозяйства. Другими словами— риск,  
о котором при общественной органи- 
зацш только и может итти рвчь—. 
является риском содиальным.  Отсюда 
де лается и вывод,  который остаетея 
совертенно чуждым теории профес» 
сшиальнаго риска, a  именыо тоть, что 
ннкакой личыой отве тственности за  
обвзпечение пострадавшаго не т ж 
быть не должяо *). Эту отве тствен- 
ность должно нести ц е ликом н пол- 
ностью все народнов хозяйство. Основ- 
ной лряндипь борьбы с риском,  
выросшим на почве  машиннаго cno- 
соба производства н капиталистической 
его организации, заключается в кол« 
лективной отве тственностл за  икдиви- 
дуальное благополучие.

Форма обезпеченгя. Само собой разу. 
мЬется, что в историческом раз- 
ре зе  картина разватия  де ла обезпече- 
вш населеяия от риска отнюдь т  
говорить о коллективной отве тствен- 
ноети за  ичдивидуальное благояолучие 
в таких ясных контурах,  в ка- 
ких к нему подводит теоретический 
анализ.  Де ло обезпечения оказывается 
ие только построенным на разно-

*) Пччпяя ответствеяность ж% жявком сяѵчаѣ
**®СоблЮДв»ІХ>»* KOHQH% ой охране  Тбуда. ПовЯПОИНиматАп«.

смысяе, 9% НШК<Ц4% отшечшвть Щ cSOlf яовттожн И 
Ѵ Я&йст*0ВЖ*шев к^счасхкому случа» (шофв|гь, пер«ехавший яш упщци m  «б&сторожяостк
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сбразне йших основах,  но и не све- 
денным в единую систему нигде , 
кроме  СССР, даже в настоящее время.

Однако, в настоящее время даже 
буржуазная наука признает именно 
такой характер социальнаго страхо- 
вания. „Понятие С. с.—пишет,  напр., 
проф. Уоткинсъ—относится к различ- 
ным системам,  организованным го- 
сударством для того, чтобы ком- 
пенсировать рабочих за уидерб,  
понесенный, гл. обр., в ходе  их про- 
мысловой жизни. Коллективная отве т- 
ственность заме няет собою отве т- 
ственность индивидуальную в де ле  
несения финансовых тягот,  падаю- 
щих в противном случае  на плечи 
отде льных лиц;  накопление фонда 
позволяет группе  помогать впав- 
шим в нзсчастие сочленамъ“. „G. с.— 
читаем мы в другом ме сте  („Labor 
yearbook“)—есть принудительная си- 
стема составления фовдов из платв- 
жей, которые должны производитьея 
каждым,  с це лью доставлять по- 
мощь в случаях потребности, иор- 
мальной или абнормальной, в обезпе- 
чении рабочаго, когда доход работника 
по найму оказывается слишком не- 
значительнымъ“.

В этих опреде лениях понятия 
С. с. содержится много неточностей. В 
первую голову оба они упускают из 
виду то, что коллективная отве тствеи- 
ность не есть отве тственность кол- 
лектива лиц,  составляющих фонды. 
Такая отве тственность—будь она про- 
ведена в жизнь добровольно группой 
столковавшихея относительно органи- 
зации фонда лиц,  или же будь она 
предписана законодательной ме рой— 
носит характер лерсональной 
отве тственности, круговой поруки 
отде льных лиц,  a отнюдь не 
подлинно - коллективной отве тствен- 
ности. Эта точка зре ния на приро- 
ду после дней не учитывает совер- 
шенно того обстоятельства, что при 
общественной организации производ- 
ства мы име ем де ло с единым,  по 
существу, народным хозяйством.  й  
так как именно эта обицественная 
природа хозяйственной организации 
машиннаго типа уничтожает непо- 
средственную связь производителя с 
процессом реализации продукта про-

изводства и те м самым создаот 
необезпеченность, риск,  потерн 
средств существования, то вводить 
принцип круговой порукк или усма- 
тривать в С. с. такую поруку мож- 
но, в сущности, лишь при условии 
признания мелко-буржуазнаго взгляда 
на ироисхождение риска. Народнов хо- 
зяйство в це лом,  a не отдиѵльныя 
лица, является причиной возникнове- 
вия риска при машинном производ- 
стве . Т. обр., не отде льныя лица, a 
само народноо хозяйство в це лом 
и должяо быть носителем коллвктив- 
ной отве тствекности за обеапачение 
пострадавших от риска. Зате м обе  
формулы допускают,  что С. с. можно 
u должво счнтать всякую форму обез- 
печения на случай утери ередств к 
существованию в результате  де йствия 
того или иного риска. Это, конвчао, 
не мене е неве рно. Добровольное стра- 
хование, име ющее до сих пор зна- 
чительное распростравение (органива- 
дия касс взаимопомощи, организация 
выдачи пособий профессионаяькьши 
союзами и создания, на основанш опре- 
де ленных законодатеяьных актов,  
факулътативных фондов страхова- 
ния), представляет собою отнюдь на 
С. с. Это—разнообразныв ввды груп- 
повых соглашений о круговой поруке , 
различныя формы индивидуалнстиче- 
скаго обезпечения.

За вее м те мъ—самое понятие „кол- 
лектнвная отве тственность“—хотя бы 
и кеве рно толкуемов— вошло ужо в 
обиход в приме нвнии к С. с. Зто 
объясняется, конечно, те м,  что, по 
ме ре  развития де ла обезпечвний ра- 
бочаго населения от всевозможных 
видов риека, выясняетея все больше 
и больше еоциальный, т.-е. везависящий 
от персовальных свойств стремле- 
ний и недостатков,  характер риска 
и вытекающий отсюда социальный же 
характер отве тственноети за благо- 
получие те х,  кто от этого риека 
страдает.  Те м не мене е факт тот,  
что этот результат вроявляется 
лить в длительном процессе  раз- 
вития всего де ла обезпечения, в ходе  
котораго складываются разлйчныя 
формы обезпечения.

Исторически первой оказывается 
форма обезпечения попечительствами
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o б е дных (Poor Law Guardians). Уже 
тогда, когда впервые в строй хозяй- 
ственной жиани вклиниваются отноше- 
ния наемиого труда, мы находим 
первыя попытки обезпечения населе- 
ния. З игаменнтый акт Елизаветы 
исм. VIII, 553—567) предписывающий 
лринудительнев взимание на содержа- 
пие бе дных изве стных налогов 
(налоги в пользу бе дныхъ), датиро- 
ван 1601 г., т.-е. относится к нача- 
лу ХѴІХ ст., когда в Англии уже по- 
является наемный труд,  и купля и 
продажа рабочей силы становится с 
лаждым десятиле тием все боле е об- 
щим явлением.  Этот иаве стный и 
оказавгпийся длительным,  несмотря 
на свой ггервоначально времешиый ха- 
рактер.  акт предписывал на соби- 
раемыя в принудительном порядке  
средства доставлять работу те м,  кто 
мог и желал работать, и оказание 
поддержки те м,  кто этого де лать не 
мог;  де ти бе дных родителей должны 
были получать выучку в каком-  
ишбудь ремселе , ле нивых же ждало 
наказате. Это была организация го- 
сударством за счет налогоплатель- 
щика обезпечения всего нетрудоспособ- 
наго или неспособнаго существовать 
свонм трудом населения. На практи- 
ке  законы о бе д ииых свелись к ряду 
злоупотреблений и даже к системе  
скрытаго субсидирования капитали- 
стовъза ечет землевладе льцев.  Так,  
в Ноттингеме  предприниматели со- 
знательно снизили заработную плату 
до разме ров,  которые не обезпечивали 
существовадия их рабочим,  и выда- 
вали после дним удостове рения  о раз- 
ме ре  получаемаго ими заработка, на 
основании которых прнходское попе- 
чительство доплачивало ежедневно 
каждому почтк столько же, сколько 
причиталось и эаработка (ср.Гиббинс,  
«Industry in England“). „Мы можем 
суммировать оде нку де йствия зако- 
нов о бе дных — говоригь одик 
автор — сказав,  что система суб- 
сидирования заработной платы, введен- 
ная Сшшгемлэндскнми резолюциями 
(мировых с удей) и уз&коненн&я актом 
1796 г., обезпечила деморализацию 
равно и предпришшателей и н&емных 
рабочих,  снимая с первыхь отве т- 
ственность за  распдату полностью съ

р&бочими u премируя иизкую работо- 
способность и нвуме рвняость послед- 
яих.  Эгот метод оказания  помощя 

де йетвовал с І7и<5 ц ,  
фактически до издания ииваго r<\.« 
законов о бе дных.  Наишмателн, р ;т- 
но промытленники и сельские 
снизили заработнуго платѵ во миогих 
ме стностях до голодииаго урояшг, 
зная. что рабочие получат субсидиго 
из сумм,  собраиных в пользу 
бе дных.  Заработки, выплачнвашпиеся 
взрослым работоспособным'ь рабопш- 
кам,  часто равняяись 5 или 6 пшл- 
лингам в неде лю, a вспомощоство- 
вания доходили до 4,5,6 и даже 7 шил- 
лингов,  в зависимости от разме ров 
семьи рабочаго". Один из самых 
выдающихся идеологов зарождаи»ща- 
гося капитализма характеризояял 
создавтееся положение, как спдошноо 
зло. „Зло, вытекающее отсюда, неис- 
числимо, ибо мотивы к труду и бе- 
режливости подре заны y кория, раз 
бе дняк знаеть, что если он ие на- 
кормит себя, то это за кего сде лает 
приход,  и что как бм нн был 
он трудолюбив и бережлив,  y него 
не т ни мале йшей надежды стать не- 
зависнмымъ“ (Артур Юнг «Annales 
of Agriculture", XXXVI t .).

Несмотря на то, что система суб- 
сидирования  была совертвишо уничто- 
жена реформой 1834 г. (<х«.ІХ, 182—186) 
после  обстоятельнаго и ыотивирован- 
наго осуждения ея  особой коынс- 
сией по з&кон&м о бе двых,  и вся 
де ятельность приходских ваблюдате- 
лей за  бе дными ограничил&сь содер- 
жанием неимущих в особых домах 
и убе жищах,  либо „помощью на дому*% 
практнка законов о бе дных,  как си- 
стемы обезпечения на случай рискауте- 
ри средств к существованию, ва про- 
тяжеяии трех четвертей стол^тия была 
осуждена безповоротно новой комис- 
сией, подъитоживтей результаты атой 
практикн к 1909 году. И иваче, ко- 
нечно, не могло быть. Ибо та коллек- 
тивн&я отве тственность за иядквиду- 
альное благополучие, какая вводилась 
елиз&ветяивкиы задонодательством,  
совертенно не соотве тствовала эконо- 
мической обстановке  исапиталист. строя.
На вачальных стуяенях разложения 
феодальных отношений подьвлиянием?»
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торговаго капитала система законов 
о бе дных име ла еще в своем о с иио- 
вании недифференцированный строй эко- 
номических отношений. Крестьянин,  
согнанньий с огороженнаго поля зе- 
млевладе льдев,  представлял собою 
ту категорию лишенных средств к 
существованию, какая именуется „un
employable" (т.-e. непригодными к 
работе ) в английской литературе  
вопроса. Сырая масса работников,  
разлученных с землей, насильствен- 
но выброшенная на рынок труда, 
не располагала никакими навьиками, 
которые де лали бы ее полезной рабо- 
чей силой. Длительные периоды без- 
де лия—часто проводимые в бродяж- 
ничеетве — еще более  понижали при- 
годность этого элемента к работе  
по найму. Низкая производительность 
такого труда—a кроме  него, в сущ- 
ности, у зарождающагося кагштализма 
и не было иных резервовъ—давала по- 
вод (которым предприниматели поль- 
зовались при мале йтей возможности) к 
снижению заработной платы. Но зта низ- 
кая производительность не снимала с 
государства обязанности обезпечения 
полной нормы минимальнаго потребле- 
ния за еемьей такого паупера. Отсюда— 
закономе рность на начальных ста- 
диях к апитализма сохранения челове че- 
ских жизней за счет всей массы нало- 
гоплателыциков.  Но, е укре плением 
капиталистическаго способа производ- 
ства,наемный труд стал нееравнен- 
но продуктивне е. Рабочий из люмпен- 
пролетария превращался в лролета- 
рия. Вме сте  с те м,  производство 
не могло ограничиваться те м мало- 
подготовленным кадром работников,  
который сохранился за ним системой 
субсидирования. Ему требовались ра- 
ботники высшей квалификации. A для 
этого даже в период первоначальнаго 
накопления соотве тствующая оплата 
труда оказывалась несравненно боле е 
це лесообразной. На ряду е этим 
рост промышленных предприятий, 
возводивший в идеал индивидуа- 
лизм,  отрицательно сказывался на са- 
мом факте  коллективной отве тствен- 
ноети за индивидуальное благополу- 
чие. Отеюда и все  изме нения в законо- 
^ательстве  о бе дных и его осужде- 
иие еще в 1834 г. Сверх же всего,

практика законов о бе дных показа- 
ла, что метод,  прнме няемый в 
це лях отталкиваыия иострадавших 
в случае  риска от благотвор. учре- 
ждений прихода (дигаение избиратель- 
ных прав,  клеймо пауиера и т. п.)г 
к практическому проведению в жнзиь 
коллективной отве тственности,де лает 
всю эту организацию и дорого сто- 
ющей u недоетигакщей своей це лз. 
Деклассировацный, пауперизнрован- 
ный осадок городов пользовался 
помощью полностью; как раз имег.- 
но те  группы рабочаго класса, кото- 
рыя, в снлу перенесеннаго ими ущер- 
ба от того шш шюго вида риска, 
нуждались в обезпечении, оказыва- 
лись вне  преде лов де йетвия зако- 
нов о бе дных.  Это было отчетяиво- 
показано в докладе  меньшинства 
Королевской комиссии по законам о 
бе дных и показаниями пред этой 
комиссией к 1909 г. Т. обр., первая 
исторически попытка организадип 
обезпечения на основе  коллективкой 
отве тственности оказалась несоотве т- 
ствующей строю экономических отно- 
шений.

Вторая форма обезпечекия носила 
уже явный сле д чието капнталиет. 
отношений. На протяженин весьма длн- 
тельнаго периода де ло обезиечения 
це ликом ii полностью предоставля- 
лось частной и групповой ншициативе . 
Период факультативнаго етрахования, 
индивидуалистическаго сбережоииия 
про черный день сме няегь собок> 
опыт государствепнаго обвзпечешя 
бедных.  До конца 80-х годов 
XIX стол. государство стоит в ето- 
роне  ii не вме шнвается в работу 
частно-правовых органнзаций в дан- 
ной области.

Кассы и общества взанмошшоохк 
возникают среди те х груши  рабо- 
чих,  которыя понадают под де йствие 
риска утери средств к существова- 
нию, создавая фонды пособий на слу- 
чай боле зни, инвалидноети, старости, 
смерти, выдавая дособия пострадав- 
пшм от несчаствых случаев н 
даже безработяым.  Ѳти кассы и об- 
щества возникают немедленно вслед г» 
за появлением наемнаго труда в на- 
родном хозяйетве  (в Англин в 
ХѴП—XYIII в., в Германии—с двад-
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датыхъ—тридцатых годов пропшаго 
столе тия, с ь  этого же периода —в Рое- 
сии и т, д.)* Кроме  того, по ме ре  раз- 
вертывания и профессиональной орга- 
низащи рабочих,  после дняя берет 
на себя часть функций общества взаи- 
мопомощи. Ньютон,  Аллен и Гетчин- 
сон,  создавая „Амальгамировавное 
Общество Механиковъ“ в 1851 г., 
включили в число задач новаго 
объединения все  эти функцин и про- 
де лали 8Т0 настолько основательно, 
что одян из ранне йших теорети- 
ков тред- юнионизма, Ричард Дэн- 
нинг,  отнюдь не являвшийся сторон- 
ником после довательной классовой 
борьбы, упрекал их в превращении 
профессиональнаго с о ю з а  в общество 
взаимопомощи. Мы уже виде ли, что 
д а ж е  после  введения государством 
с т р а х о в а н ия  и  германскив и  английские 
профессиояальные союзы продолжают 
выполнять функции обществ взаимо- 
помощи, уде ляя на эту задачу значи- 
тельную пропордию своих доходов 
<см. вышепрявед. таблицы). Боле е того, 
даже в  условиях пролетарской дик- 
татуры в СССР, при наличии с а м о й  
развитой системы ооозпечеиия р а б о -  
чих на случай рнска потери средств 
х существованию, профессион. союзы 
оргаиизѵют к кассы и общества 
взаимопомощн.

Но факультативное страховавие того 
типа, которое проводится объедине- 
ниями самих застрахованных и до 
их инициативе , не толыш' построено 
ио шидивидуалистйческому прйндипу 
н основано на персонадьшх сбере» 
жениях (в Бельгии до сих и юр еиде 
есть союзы, которью водут личный 
счегь каждаго члена но фонду посо- 
бий и выдагот эти поссбия только из 
соотве тствии е наличной суммой на- 
копишпихся взносовъ). Оио иркводит 
к повторению вь отношении к со- 
циадькому риску мстода страховаиия, 
нрммеишювдагоея по отношеиию к 
личному рнску, свойствеиному всякому 
челове ку, незавиеимо от ого клас- 
соваго доложения.„ТеорІя страховаиия— 
говорит такой авторитет по вопросу 
страхования в его буржуазной поста- 
новке , как М. Герценштейнг — опре- 
де ляет страховаше, как уничтоже- 
ние случая путвм распреде лвяия

риска... Т. обр.» сущяость страхования 
сводится к уишчтожению случая пу- 
тем распреде яения ущерба, понесеп- 
наго отде льным хозяйством,  на 
возможно болыпую массу хозяйств,  
называемую страховым полемъ“. A 
другой автор (Іоллосъ) утверждает,  
что „страхование рабочих есть приг- 
ме нение общей идеи страхования к 
специальным условиям жизыи рабо- 
чаго класса. Отличиа его от страхо- 
вания жизни и т. п. состоит в том,  
что оно требует приспособления тех- 
ники страхового де ла к платежеепо- 
собности массы людей с небольши- 
ми, колеблящимися и непостоятылт 
зарабошками и предусматривает орга- 
низацию страхования на началах об- 
ицественнаго права“. И де йствительно, 
поскольку идет ре чь о страховании, 
построеняом частно-правовыми орга- 
низациями, то утверждение Іоллоса
0 совпадении сущности страхования 
рабочих с сущностью страхования 
имущества капиталистом или жизнд 
отде льным лицом в капиталисти- 
чески организованном обществе  ока- 
жется совершенно точным.  Мы знаем,  
что вв практике  организации страхо- 
ваиия, организованнаго капяталисти- 
ческдмй компаниями на Западе , име - 
ются случаи приспособяения аппарата 
страхования, его техникн к той ' же 
категории незчачительных непоетояи- 
ных и колеблющихся заработков,  
с которымд име югь де ло обидества 
взадмопомощи,- „Дубовые еердца^ (He
arts ■ of Oak) или „Странные парни“ 
(Strange Fellows) в Англии (два изве ст- 
не йших и старе йших общества 
взаимопомощи  ̂ соперничают в етра- 
ховых опорациях с „Приодешииалъ“ 
(пзве стная капиталистнческая фирма).

;т. обрѵ приидип организации добро- 
; вольнаго страхования силами самих7>
1 объединений, страхуемых от риспа, 
оказываотся вдентичкым ириищипу 
страхования, принятому в капиталиет.

! обществе : * это—составление снламк 
; всей страхуемой группы фодда для 
! выдачи пособий те мъ» кто в тот 
и и л ии ииой момоят пострадал огь 
; риска,

Достаточио часто встре ^а^щаяся 
форма добровольнаго страхованш в 
порядке  ero регулирования государ»
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•ством опять-таки в принципе  не 
отличается от чистой формы добро- 
вольнаго страхования. Бельгийская и 
французская система узаконения согла- 
шений между рабочими и предприни- 
мателями, относительно создания сов- 
ме стными силами касс и фондов 
страхования, допуская участие в со- 
ставлении фондов и капиталиета, 
служит лишь неболыпой ступенью 
к перенесению отве тственности за 
риск на народное хозяйство. Основа и 
его—страховой взнос самого страхуе- 
маго от риска. Т. обр., лишь органи- 
зация страхования государством за 
счет общенациональнаго дохода яв- 
ляется полным социальным страхо- 
ванием,  страхованием от содиальнаго 
риска. Даже в те х случаях,  когда 
законодатель устанавливает обяза- 
тельность страхования—проводимое в 
принудительном порядке  через 
институции публично правового харак- 
тера,—страхование оказывается стра- 
хованием сме шаннаго типа, лишь бо- 
ле е  или менее  приближающимся к 
социальному страхованию.

Ближе всего к после днему стоит 
страхование на случай старости, при- 
веденное в Англии в виде  „Акта о 
пенсиях старости“ 1908 г. Соглаено 
зтому акту рабочий или работница, 
точнее  лица, обладающия доходом не 
свы те 30 ф. ст. 10 шилл. в год,  поль- 
зуются правом получать из государ. 
казначейства пенсию в разме ре  
5 шилл. в неде лю и меньше (в 
зависимости от сумм своего дохода) 
по достижению 70-ле тн. возраста без 
всяких предварительных взносов 
в какой бы то ни было фонд.  Суще- 
стввнным,  принцшииальным отли- 
чием английской системы являвтся то, 
что по акту 1908 г. организовано не стра- 
хование, a обезпечение. Сущность стра- 
ховой операдии включается в учет 
влияния производственных процессов 
на степень риска в отде льных отро- 
слях народнаго хозяйства и ва мо- 
мент наступления самого риска опять- 
таки в зависимости от отрасли про- 
мышленности. При обезпечении же та- 
кой учет не производится, и потому 
отве тственность за финансовую сто- 
рону операции ложится на отде льныя 
отве твления  народнаго хозяйства не-

равноме рно, непропорционал н о их от~ 
ридательной роли в объусловл. риска.

Все  формы страгования от боле зни 
и гинвалидности, п~ »водимьия законо- 
дательством в Англии, Германии, 
Австрии ii т . д., являются ужв гораздо 
мене е  подходящими под опреде леше 
понятия С. с. Их,  скоре й всего, можно 
назвать „рабочим страхованиемъ" или 
„страхованием рабочихъ*, Весьма су- 
щественным момектом в кх опе- 
рацин всегда входило участие в со- 
ставлении фонда страхования самих 
застрахованных.  Взносы после дших 
не покрывают собою ни в оддом 
случае  всего фонда. Чаще всего огш 
составляют от V ,  до Ѵ8 всей нв- 
обходимой для операции суммы. Осталь- 
ное поступает либо из средств пред- 
приятия, в которых заняты застра- 
хованные, либо еще из государствен- 
наго казначейства. Вь Англии етешшь 
риска в системе  взносов не учтена, 
так как для все х категорий стра- 
хуемых установлен один н тот 
же разме р взноса; в Герм&нии учет 
риска, равно как и степень соетоя- 
тельности страхуемаго, проввдевгь н 
в системе  взносов.  Но за все м 
те мъ—всюду страхуемый участвует 

: в составлении страхового фонда,ите м 
самым все де ло страхования значи- 
тельно отходит от типа С. с.

Наиболее близка к типично-к&пи- 
талист. системе  страхования та форма 
обезпечения от риска, рождаемаго 
несчастным случаем,  которая при- 
ме няется в Англии и которая долгое 
время пропагандировалась в разных 
странах после довательяыми нндиви- 
дуалистами. Ре чь идет о матвриаль- 
ной отттсшенности предпринимаш- 
лей за несчастный случай, Теория 
отве тственности предпринймателей 
сближает обезпеченив от несчастных 
случаев с уголовной и гражданской 
отве тственностью за непрннятив прв- 
дохранит. ме р по обезопасению ра- 
боты. Фактически пр&ктика суда н 
сводилась долгое время кь лриме не- 
нию норм уголовиаго и граждаяскаго 
права, првдусматривающих обязан- 
яость предпринимателя принимать 
надлежащия ые ры бвзопасности. Но в 
виду того, что, по вычиелению проф. 
Уоткинса, при приме ненин данной
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яормы угол. и гражд. права из каж- 
дых 100 долл. рабочий получаеть— 
за  вычетом его издержек по судо- 
производству и после  2 — 6 ле т су- 
дебных тяжбъ—всего 26 долл., то 
■специальное законодательство всюду 
смягчило условия получения компен- 
оации за понесенный в результате  
несчастнаго случая ущерб.  Германия 
первая провела страхование от несча- 
отных случаев в законе  1882 г., 
установив соотве тствующия степени 
опасностипрофесоий ставки страховых 
взносов предпринимателей и перело- 
жив на них всю тяжесть финанси- 
рования страхового фонда. В других 
-странах компенсация  рабочаго за 
ущерб в результате  несчастнаго 
■случая, в общем,  проводится в том 
же виде , как и в Германии. Лишь 
в Англии мы находим дополнитель- 
ныя положения  в акте  1911 г. о на- 
циональном страховании, по которому 
все  лица с доходом не св. 100 ф. ст. 
в год име ют право на пособия, 
еели они не добились их y предпри- 
нимателя или если полученыое пособие 
меньшаго разме ра, че м предусмо- 
тре нное этим актом,  и при этом 
пострадавшим предоставляется еще 
и безплатная медицинская помощь. 
Зде сь мы находим переложение ма~ 
т ериальной отве тственности за несча- 
стный случай в изве стной части с 
предпринимателя и на самих страху- 
емых,  поскольку в составлении стра- 
ховых фондов по закону 1911 г. 
принимают участие и сами застрахо- 
ванные и государство.

Единственная вполне  развитая
форма С. с. проведена в жизнь лишь 
в СССР, где  соотве тствующее зако- 
нодательство предусматривает и гря- 
дацию взносов,  соотве тственно степени 
угрожаемости профессии с точки 
зре ния риска, и переложение всей ма- 
териалшгй отве тственкости за риск 
на народпое холяйство в це лом,  с 
пропорциональным перераспреде ле- 
нием его в форме  °/0°/0 начислений 
на заработную плату в отде льных 
ero отве твлениях,  как по степени 
опасности риска, так и по платежесло- 
собности производства, и органшищию 
ееего страхового дгьла через самоупра- 
еяяющияся страхоеыя кассы.

Основные виды страховангя. Нигде  еще 
полностью не проведено страхование 
рабочих от все х видов риска. 
Между те м функдией страхования  
является организация обезпечеяия ра- 
ботников на случай утери средств к 
существоваыию именно от все х ви> 
дов риска. Поэтому, для выяснения 
подлинной картины страховых опера- 
ц;й,необходимо установить полную про- 
грамму функций страхования, что и де - 
лает д-р Вигдорчик сл. обр.: „Функ- 
циями С. с. являются: 1) Пособие в раз- 
ме ре  полнаго заработка с перваго дня 
боле зни до выяснения исхода после д- 
ней. 2)В случае  развития стойкой инва- 
лидности — пожизненная инвалидная 
пенсия. При потере  больше половины 
работоспособности инвалидная пенсия 
составляет половину заработка; при 
потере  меньше половины, но больше 
четверти работоспособности пенсия со- 
ставляет одну четверть заработка. 
Инвалиды, нуждающиеся в посторон- 
нем уходе , получают усиленную 
пенеию в разме ре  полуторнаго зара- 
ботка. Инвалидная пенеия может быть 
заме нена поме гдением инвалида в 
специальный приют.  Оставшаяся 
семья име ет право на пособие в раз- 
ме ре  одной четверти до половины пол- 
ной инвалидной пенсии. 3) Везплатная 
медидинская помощь как самим 
застрахованным,  так и членам их 
семейств.  Сюда относится первая 
помощь при внезапных заболе ваниях,  
амбулаторная помощь, ле чение надому, 
больничное и санаторно-курортное ле - 
чение, a также акушерская помощь 
во все х ея видах.  Профилактика 
боле зней и инвалидности. 4) В слу- 
чае  смерти застрахованнаго, семья 
получает пособие на погребение в 
разме ре  1—3 ме сячнаго заработка. 
Вдове  и сиротам выдается пенсия, 
разме р которой колеблется, в зави- 
симости от числа сирот,  от поло- 
вины до полнаго заработка умершаго. 
При вторичном замужестве  вдовы 
пенсия ея уменьшается или прекра- 
щается, в зависимости от ч исладе - 
тей. Круглыя сироты получают по- 
вышенную денсию. Сиротская пенсия 
выдается до совершенноле тия. Как 
вдовья, так и сиротская пенсии мо- 
гуть заме няться поме щением пенси-
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онеров в спедиальные приюты. 
5) Старческая пенсия в разме ре  пол- 
наго заработка, начиная с 60-летя. 
возраста, независимо от состояния 
работоспособности. Старческая пенсия 
может быть заме нена поме щением 
застрахованнаго в приют.  Остав- 
шаяся семья, в зависимости от сво- 
его составз, имеет нраво на нолу- 
чение изве стной частн пенсии. 6) Ма- 
теринское пособие в разме ре  полнаго 
заработка в течение 6 неде ль до ро- 
дов и 6 неде ль после  родов.  Посо- 
бие на наем помощшицы в течение 
4 веде ль после  родов в разме ре  
средняго заработка лоденщицы. Еди- 
новременноо пособие на приобре тение 
де тскаго лриданаго в разме ре  полу- 
ме сячнаго заработка. ІІособио на уеи- 
ленное питание в период кормлеыия 
в течение 8 ме с. в разме ре  Ѵ4 за- 
работка застрахованной. 7) В случае  
инвалидности и старости жены застра- 
хованнаго выдача инвалидной и стар- 
ческой пенсии, исчисляемых из за- 
работка поденщицы. Пенсии эти могут 
заме няться призре нием натурой. 
8) Выдача похоронных денег в 
случае  смерти ыеработающих чле- 
нов семъи в разме ре  1—3 ме с. зара- 
ботка чернорабочаго. 9) Материнское 
лособие жене  застрахованнаго в те- 
чение после дних 4 неде ль беремен- 
ности и первых 4 неде ль после  ро- 
дов в разме ре  заработка поденицицы. 
Единовременное пособие на приобре те- 
ние де тскаго приданаго в разме ре  
полуме сячнаго заработка. Пособие в 
период кормления в разме ре  ł/4 за- 
работка поденщиды. 10) Пособие в 
разме ре  полнаго заработка во все 
время безработицы, если ыевозмож- 
ность найти работу засвиде тельетво- 
вана установленными учреждениями“.

Даже в услсвиях,  сложившихся 
к моменту введения в де йствие 
страхового законодательства в СССР, 
к 1922 г. не было налицо благолри- 
ятной обстановкл для полнаго и по- 
сле довательнаго проведения в жизнь 
такой программы. После дний пункт,  
л. 10, не выполняется к указанному 
сроку, и пособие безработным выда- 
валось к 1924 г. в разме ре  6 то- 
варных рублей все м рабочим,  ока- 
завшимся безработными, что не со-

отве тствовало не только полному за- 
работку застрах., но и самой ишзшой 
ставке  оллаты труда многих рабочихь 
по наиболе е типичным коллект. дого- 
ворам (до 10 тов- p.). Лншь с 1924 г. 
сумма иособия для квалиф. безработ- 
ных доведена до 10 зол. р.

Сущность вопроса,однако, не вътом,  
ироведенали или непроведена поусло- 
виямъхознйстввннаго существования в 
тот или шиой нсторичеекий период 
в той нли иной стране  вся ирограмма 
полностыо. Сущность вопроса в том,  
отве чает ли пли не отве чает основ- 
ная тенденция законодательства такой 
программе . В этом отнопиении, раз- 
уме ется, наме чонная программа толге- 
далеко не всюду принята в качестииВ 
руководящаго ыачала для строитель- 
ства страхового де ла. Лить в СССР 
мы нахопим наме тку все х вн тптѵь 
страхования в закои юдател ь стве . Стра- 
ховая же практика все х остальных 
стран страдает отсутствием одного 
или многих пунктов,  соотве тству- 
ющих совершенно определенн. виду 
риска.

Теория С. с.„ т. обр., исходит из т;- 
стриения пошпия риска, как и шнлпл, 
объедиыяющаго все видыриска ио ири- 
знаку потери пострадавшим возможно- 
сти существовать своим трудом.  Дру- 
гими словами, риском является ne- 
обезпеченность, вытекающая для рабо- 
чаго непосредственно из утери 
по той или шюй иричинІИрискук воз- 
можностн продавать свою рабочую силу. 
Не которые виды риска вытекают из 
особенностей производствешиаго нри- 
цесса, т.-е. носят характер профес- 
сион. риска, другие вытекають из факта 
эксплуатации труда капиталом и со- 
здания для рабочих мене ебдагоирият- 
ных,  че м для осталькых грушгь 
населения, условий существоваиш. П п 
том и в другом случае » мы, одна- 
ко, име е мъде лоне с продуктом тех- 
ники игроизводства, a  с условиями, 
создаваемыми общественвыми отнише- 
ниями, покоящимися ва превращении 
труда в товар.  Поэтому в сй к ий в и д  
риска, какова бы ни была его евязь 
с производственной техншшй, явдяет- 
ся риском сошалышмъ*

На различныгь ступевях раэвнтизи 
каяиталистических отношеяий де ло
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обезпечения пострадавших от этого 
содиальнаго риска необезпеченыости 
строится по-разному, по ме ре  услож- 
нения общественных отношений все 
боле е  приближаясь к вне дрению в 
де ло обезпечения принципа коллек- 
тивной отве тственноети за индивиду- 
альное благополучие. Формы, в ко- 
торыя выливается обезпечение, со- 
отве тствуют производственным от- 
ношениям.  Для каждаго дифференди- 
рованнаго вида риска, в конечном 
счете , вырабатывается и соотве тству- 
ющий вид обезпечения, проводимаго 
в форме  страхования, т.-е. в форме  
образования пропордионально угрожа- 
емости по риску и платежеспособности 
отде льнаго отве твления промы- 
шленности страховых фондов.  При 
этом отде льное существование раз- 
личных фондов страхования  (Герма- 
ния, Англия) сме няется единой орга- 
низацией страхового де ла (Сове тская 
Россия), с разде лением фондов по 
видам риска внутри этой после дней.

0 современном положении де ла 
С. с. и с. о. в различных странах 
см. дикл Рабошии классъ.

В. Яроцкий.

Социальныв классы—это социаль- 
но-неравныя группы, на которыя распа- 
дается население опреде ленной обще- 
ственной формадии в своем обще- 
ственно-трудовом процессе . В об- 
щественной жизни можно различать 
сложный ряд различнаго рода мас- 
совых образований, сложный ряд р аз- 
личнаго рода общественных групп.  
Шеффле различает естественно-орга- 
ническия массовыя образования (семья, 
род,  paca), земляческия или на- 
ционально-территориальныя, народно- 
хозяйственныя, религиозныя, партий- 
ныя и многия другия, дри чем к на- 
родно-хозяйственным он относигь 
сословныя и классовыя групповыя об- 
разованш. В содиалыю-экономической 
литературе  нере дко понятия „социадь- 
ный классъ“ и „сословие“ не разли- 
чаются. В после днее, однако, время, 
дри боле е тщательном анализе  по- 
нятий, стали проводить строгое раз- 
граничение, отличая классы и от со- 
словий, и от каст,  к от профессий. 
С. классъ—экономическая категория,

в то время как сословие—юриди- 
ческая, a профессия —техничеекая. Со- 
временные классы Ш моллер счи - 
тает те ми же сословиями, как они 
существовали и в докапиталистиче- 
ском обществе , но освободившимися 
оть правно-долитических различий и 
потерявшими характер насле дствен- 
наго перехода из поколе ния в по- 
коле ние. Так же как и сословное 
расчленение, классовое находит себе  
ме сто лишь на опреде ленной ступени 
историческаго развития  общества. Визе 
считает сословие и класс покры- 
вающими друг друга вплоть до по- 
явления городского патридиата, когда 
аристократия и крупное земледе лие 
впервые перестали совиадать одна с 
другим,  при чем толчком обособле- 
ния сословия от класса послужило, по 
ero мне нию, доявление и образование 
денежнаго капитала. По Ш . Жиду 
класс также—экономическая катего- 
рия, вызываемая к жизни силою эко- 
номических причин;  касты же, на- 
против,  возникают на правно-поли- 
тической и религиозной основе . В 
этом смысле  С. к.— историческая ка- 
тегория, связанная л и т ь  с опреде - 
ленной общественной формадией. В 
проблеме  С. к. спорным является во- 
прос об основе , на которой проис- 
ходит расчленение общества на клае- 
сы, и в связи с е тим спорно и са- 
мое опреде ление понятия  С. к. В 
английском толковом словаре  „но- 
выхъ“ слов,  составленном Бла- 
унтом в 1656 г., „классъ“ опре- 
де ляется, как „порядок или распре- 
де ление населения по различным 
рангамъ“. Такая же идея рангов 
в опреде лении С. к. встре чается и 
в „Dictionnaire“ JIummpe, который 
опреде ляет „классъ“, как „ранги, 
установленные между людьми всле д- 
ствие различия и неравенства их усло- 
вий“. To же самое мы находим и y 
не которых из нове йших писателей. 
Так,  проф. Г. Пеии  под „содиаль- 
ным классомъ“ донимает ту или 
икую ступень ранга, име ющагося 
внутри общества и основаннаго на 
том влиянии, уважеыии и значении, 
которыми пользуется данный рангь 
в обществе , в глазах сочленов 
общества, при чем основой образова-
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ния той или иной ступеяи ранга мо- 
гут быть, по его мне нию, или сила, 
или умственное и моральное прево» 
сходство, или разме ры богатства, при 
чем эта основа различна в раз- 
личныя эпохи; при современном хо- 
зяйственномь строе —это, главнъш 
образом,  богатство, разме ры владе - 
ния: С.К., говорит П ет ,  это различные 
ранги, которые образуются яеравен- 
ством общественных отношений и 
фактическими различиями между людь- 
ми. По Лорепцу Шпгейну» С. к.— 
это „совокупность те х,  кто в силу 
одинаковаго хозяйственнаго положения 
занимает одинаковое общественное 
положение“, при чем необходимым 
условием существовапия С. к. должно 
быть, по его мне нию, предваритедьное 
появление сознания  одинаковости хо- 
зяйственнаго положения. Шеффле сво- 
дит ионятие С. класса к „разслоевию 
цо различию владе ния или невладе - 
ния “. Артур Бауер,  наоборот,  по- 
нятие С. класса соединяеть с поня- 
т ием профессии: & к., говорит ое,  
зто различныя группы, соетавляющия 
•общество и включающия в себя все х 
индивидов,  которые „получили оди- 
наковое образование, розвились в 
одинаковой среде , ведут одинаковый 
образ жизни, име ют одинаковыя 
цривычки, одинаково чувствуют и 
мнслят и, наконец,  одинаково по- 
ступают при сходных обстоятель- 
ствахъ", проще говоря, 0. к.—это 
группы лид,  принадлежащих к од- 
ной и той же профессии. В противо- 
положность Бауеру, ре зко разграни- 
чнвает С. к. от профессий Ренэ I 
Бормс.  Социальный класс заключает 
в себе , по его опреде лению, все х 
те х,  которые принадлежат к од- 
ному и тому же раягу, к одной и 
той же социальной ступеньке , какова бы 
ни была их профессия; по Вормсу, 
0 . класс это совокупность и н д и в й д о в ,  
ведущих одинаковый образ жизни и 
име ющих,  в силу одинаковости сво- 
-его положения, одинаковыя стремле- 
ния  и одинаковый образ мыслей; раз- 
де ляет этих индивидов на раз- 
личныя группы не различие профессий, 
a различие в рангах.  Согласно 
Ш. Жиду, С. к.—это „все  те  объеди- 
ненныя общностыо интересов лида»

которыя выступают с общими прв* 
тензиями п р и  распреде лении“. Р а в н ы м  
образом,  о т н о ш е н ия  распреде ления, 
как о п р е д е л я ю щ ие  нризнакн С. к., вы- 
двигает и Туган- Барановский, опре- 
де ляя €, класс,  к а к  „обществен- 
ную группу, члены которой находятся 
в о д и н а к о в о м  экономическом п о -  
ложении по отнотению к о б ид е с т в е н -  
н о м у  дроцессу ирисвовния о д и е м н  
группами прибавочнаго труда д р у г и х  
групп и, всле дствие этого, име ют 
обицих антагонистов и обицие эконо- 
мические интересы в процоссе  об- 
щ е с т в е н н а г о  хозяйства". Лориа о гир е -  
де ляет 0. к. по трем сле дующимь 
признакам:  1) раздичие иеточников 
дохода, 2) антагонистический характер 
их,  3 )  различие днтерееов.  І І а  и н о й  
основе  стоит опреде леше 0. к. y 
Маркт и его тколы. Для Маркса,
0. к.—содиально-производственная ка- 
тегория, как к всякая иная экономн- 
ческая категория; классовыя разли- 
чия он сводип» к разлнчиям,  по- 
коющимся в пройзводетвенных от- 
ношениях,  к различиям,  вытека- 
ющим нз характера или способа 
производства. Социальные к.—гово- 
рит ГентЪу один из сторонников 
школы Маркса—это „совокуиность 
таких лиц,  y которых общия спе- 
цифическия функции и общие интересы, 
и к о т о р ы е »  п о а т о м у ,  занимають о д и -  
наковое положение в данной экопи- 
м и ч е с к о й  системе “. П о  Бухарину, 
классъ—совокупность людей» игра- 
ющих сходную р о л ь  в продзводстве , 
стоящих в  продессе  дроизводства 

I в одинажовых отношениях к дру- 
гим людям,  дри чт зти отноше* 
ния выражаются также и в вещах 
(средствах труда), Недостаточно раз- 
работаниым в пробяеме  С. к. яв- 
ляется и вопрос о т ь т т о т п т  н 
образовании u  к. К какой истори- 
ческой эпохе  ш развнтш челове че- 
скаго общества можво отнести появле- 
вие C. E., что д&ло толчок классовому 
расчлеш виш» хак изме нялись формы 
классоваго расчланения в р&зличиыя 
историческия эпохи—вса s to  иасде - 
довано до сих пор нвдостаточно» 

Говоря о mmumùsmi» €* ».* нужно 
вообще сказать, что во всяком е  обще- 
нии соедиияет и вдйвидов сходство,
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a расчленяет различие. Но всякое ли 
различие между людьми, живущими в 
общении, может вызвить классовое 
расчленение? Очевидно, не всякое. В 
вопросе  о возникновении С. к. ре чь 
идет лишь о содиальных разли- 
чиях,  так или иначе возникших 
между группами челове ческаго обице- 
ния, ре чь ядет о социальной диффе- 
рендиации. Вопрос о возникновении 
С. к. сводится, таким образом,  к 
вопросу о зарождении социальнаго. В 
зарождении и развитии социальыости (об- 
щественности) Лоренц Штейн раз- 
личает три стадии, которыя в 
своем развитии переживало челове - 
ческое общение: первая стадия—это 
стадия естественнаго состояния, status 
naturalis, период стаднаго существо- 
вания челове чества, когда не было ни 
права, ни нравственности, ни иного 
рода содиальности в характере  об- 
щения вообще; зде сь не т и обществен- 
наго производства, не т даже вообще 
производства, как такового; пред- 
меты потребления берутся в готовом 
виде , как их дает сама природа; 
в этой стадии не т классовых рае- 
членений, выстих и низших,  не т 
господства и подчинения, не г отно- 
шений зависимости, не т противопо- 
ложностей; если и возможно зде сь 
общение на почве  общаго суда, общаго 
поля брани, общих религиозных об- 
рядов,  то все это носит характер 
случайности; переходным моментом 
к зарождению содиальнаго и, таким 
образом,  и классоваго служит вто- 
рая стадия; зде сь на почве  обработки 
земли возшикает собственность, по- 
является индивидуальное владе ние, но 
это—стадия равенства владе ния, так 
как производительность труда огра- 
ничена лишь физическими силами, 
приблизительно одинаковыми y все х;  
отсюда все  владе ния зде сь равны; 
но уже возникают группы, несущия 
отде льно от других функции (воины, 
жрецы» старе йшины); хотя вщо не т 
противоположности богатых и бе д- 
ных,  но елементы для борьбы меж- 
ду группами и для разложения о6~ 
щины равных уже даны; но социаль- 
ное неравенство и С. к. в собствен- 
ном смысле  возниказ»)т лишь в 
третьей стадии, которая является ста-

дией неравенства владе ния; зде сь рас- 
преде ление различных общественных 
функций сопровождается уже разли- 
чиями в разме рах владе ния, нера- 
венством владе ния; зде сь име ются 
уже нротивоположности интересов;  
разме ры владе ния зде сь опреде ляют 
и степень общественнаго положения; 
отсюда. борьба, антагонизм,  весь об- 
щественный порядок покоится на не- 
равенстве  распреде ления; эта стадия 
общественнаго строя и есть стадия 
классоваго строя. Т. о., момент воз- 
никновения С. к. JI. Штейн соеди- 
няет с моментом образования раз- 
личий владе ния, при чем,  по его мне » 
нию, после дняго рода образование мо- 
жет быть трояким:  или ыа почве  
физических,  естественных свойств 
индивидов или той или иной семьи; 
или на основе  силы и насилия; или жег 
наконец,  путем торгово-промышлен- 
ной де ятельности, при ме новом хо- 
зяйстве . Гумплович моментом воз- 
никновения С. к. считает момент 
появления господства и подчинения, 
т.-е. момент возникновения рабства; 
с этим моментом,  по его мне нию, 
совпадает и образование государства; 
господа и рабы—это лервичное клас- 
совое образование, результат расовой 
гетерогенности и завоеваний. Шмол- 
лер,  напротив,  классовое образова- 
ние связывает не с установлеииием 
рабства, a выводит образование клас- 
сов из условий неравенства внутрен- 
няго порядка—неравенства, порожда- 
емаго внутри общества, независимо 
от факта рабства, в силу возыикно- 
вония профессий и разде ления труда. 
Клаесовое расчленение Шмоллер уста- 
навливает для все х более или ме- 
нее  значительных осе вших на зе- 
мле  народов,  переживших строй 
кровнаго родства и систему родового 
быта. Мне ние Гумпловнча поддержи- 
вает Гент,  считая форму рабства 
самым ранним проявлением клас- 
соваго расчлеыения, нри чем Гент 
устанавливает двоякий путь образо- 
вания С.К.: или мирный, и л й  путь войны; 
в первом случае  С. к.—сле дствие 
образования индивидуальной собствен- 
ности, во второмъ—результат за- 
воевания одного шиемени другим;  с 
дадениом феодализма классы транс-
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формируются, идя навстре чу новым 
отношениям.  A. Лориа моментом по- 
явления классоваго неравенства счи- 
тает момеыт возрастания ыаселеыия 
и начала обработки земель второсорт- 
наго качества, с поыиженной плодо- 
родностью. Необходимость перехода к 
обработке  такого рода земель, в си- 
лу роста населения, и создает виер- 
вые неравенство. Овсрберг,  однако, 
не считает возможным точное уста- 
новление момента образовапия С. к. 
при современном состоянии научнаго 
знания, хотя в общих чертах этот 
момент,  по его мне нию, есть момент 
образования имущественнаго неравен- 
ства. Школа Маркса моментом обра- 
зования С. к. считает момент обра- 
зования „избыточнаго продукта“, что 
было возможно лишь при возросшей 
технике , когда челове к мог про- 
извести больше благ,  че м требова- 
лось на возстановление потрачеыных 
при производстве  этих благ сил.  
Классов не могло быть, прежде че м 
челове ческая рабочая сила не была в 
состоянии создавать больше, че м не- 
обходимо на содержание ея и на воз- 
становление. Сам Маркс началом 
зарождения С. к. считает начало ци- 
вилизадии, полагая, что с началом 
ея и возник антагонизм,  сде лавший 
возможным челове ческий прогресс 
(„без антагонизма не т прогресса“). 
Такой именно момент возникновения 
антагонизма, социальнаго неравенства, 
дигельс соединяет с моментом 
разложения первобытной общины; в 
частности, моментом роста произво- 
дительности труда, сде лавшаго воз- 
можным существованиенеработающих 
групп,  Энгельс считает возникно- 
•вение ткачества и плавления желе зной 
руды. После днее, однако, Оверберг 
подвергает сомне нию, отме чая факт 
существования народов,  достигших 
высокаго економическаго развития, 
переживших даже систему рабства, 
но не знавших никахих желе з- 
ных орудий. Оверберг ссылается 
при этом на указания иеториков,  
по даняым которых y германцев 
существовало пользование каменными 
орудиями вплоть до УІ—УП ве ка на- 
тей эры, в Ирландии—до УІІ—IX, a 
в Богемии даже до X ве ка. Во

всяком случае , необходимо допустить, 
что С. к. существовали и в до-ка- 
питалистическом обществе  (антич- 
ном и феодалыюмъ), так как со- 
диальный антагонизм,  социальное не- 
раизенство, социальиая борьба—явле- 
ния, присущия самымъотдалеишым вре- 
мепам челове ческаго общеиия. Мож- 
но сказать, что С. к. существуют 
с момента возникновения рабства ка- 
ким бы то ни было путем,  но боле е 
ясныя и более  опред!>лениыя экоко- 
мическия формы свои С. к. получяли 
лишь в капиталистичееком обще- 
стве .

Проблема С. к. не сразу стала пред- 
метом научнаго внимания. Сначала 
идея o С. к. возшикла в виде  смутной, 
неясно сознаваемой идеи расчленения 
общества насодиально-неравныя группы 
с антагонистическими интересами, 
причины которых не могли быть ещо 
выяснены. В XIX в., ко второй по- 
ловине , эта идея находит,  однако, 
себе  уже богатое содержание, особедно 
в учвнии содиалистической школы. 
С те х пор,  по ме ре  обострения 
содиальной бор б ы и роста социально- 
научнаго познания, проблема С. к. 
стала привлекать к себе  всв больдие 
и больше виимания, и стали склады- 
ваться уже боле е или мене е це льныя 
и стройныя учения o С. к. Отсюда, в 
учении o С. к. можно установить два 
периода: первый периодъ—до иоловииы 
XIX в., когда ироблема o С. к. ещо 
лить наме чала свои контуры и все 
содержание знаний o С. к. своднлось, 
большею частью, лишь къотрывочньш,  
отдельно высказываемым,  мало свя- 
занным взглядам,  без сколько-ни- 
будь глубокаго теоретическаго тракто- 
вания; второй периодъ—приблизительно 
со второй половины XIX ве ка, когда 
уже ре зко и отчетливо выявился са- 
мый предмет изсле дования, и когда 
учения o С. к. в передовых странах 
могли претендовать на не которую уже 
систематичность и приобре тали ха- 
рактер научно-теоретических по- 
строений. В первом периоде  бро- 
еается в глаза та своеобразная осо- 
бенность искгний челове чеекой мыслк 
в области проблемы o G- к., что зтн 
искания начинаются едвали ве с ко* 
лыбелн челове ческой истории. Уже im
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миеах и легендах можно установить, 
как интересует челове ческую мысль 
тайна социальнаго неравенства, при 
чем разгадка этого явления дается 
зде сь в мистической форме , на ре- 
лигиозной основе ; тайна социальнаго 
неравенства зде сь божественнаго про- 
исхождения. Античное сознание ищет 
ш  столько разгадки классоваго рас- 
членения общества, сколько ограничк- 
вается уетановлением и подчеркива- 
нием самаго факта еуществования 
зтого неравенства. У Длатона идея 
С. к. находнт свое выражение в про- 
тивопоставлении богатых и бе дных,  
находяицихся во взаимной борьбе  и 
антагонизме , несмотря на их со- 
вме стную жизнь в одном государ- 
стве . У Менения Агриппи идея 
С. к. точно так же сводится к идее 
противоположяости богатства и бе д- 
ности, противоположности интересов 
больтинства и меньшинства, низших 
ии выоших:  „Не только y насъ—го- 
ворит М. Агриппа—и не в первый 
раз бе днота возстает против бо- 
гачей, низшие против высшихъ» но, 
ъиожнй сказать, во все х государствах,  
как в мелкихъ» так и в крупвых,  
■существувт враждебная противопо- 
ложность между болыишнством и 
меныпинствомъ“. Равным образом,  
и римский историк Салаюстий, по 
йоводу симпатий низших масс на- 
рода к революционным замыслам 
Катилины, подчеркивает,  что „это 
направлвкие вообще свойствевво самой 
природе  зтого класса (т.-е. низшим 
слоям народных массъ)4*, что всюду 
венмущий относиится к собетвеннику 
с аавистыо и недоброзкелательством,  
увлвкается смутами, ненавидит суще- 

ствующое н стремится к новым по- 
рядкам.  Но даиьпие голаго констати- 
роваиия факта социальн&го неравен- 
отва, антагонизма и социалыюй борь- 
бы античная мысль не идет-  В 
XVIII в., когда в жизни общества 
нашел себе  ме сто ре зкий продесс 
отрывания пронзводителя от оредств 
производства» идея о С, к. могла быть 
выдвинута боле е опреде ленно. С это- 
го времени и передовых странах 
стали появляться писатели, подхо- 
ДИВШІ0 уже более углублеяно к во- 
иросу о С. к.* Во Франции среди нихъ

могут быть отме чены: накануне  ве- 
ликой |>ранцузской революдии—соци- 
ально-революционные писатели—аббат 
Мелье, Мабли, философы и эндикло- 
педисты—Вольтер,  Рейналь, Дидро, 
Гельвеций; из физиократовъ—Кенэ, 
Тюрго, Неккер,  и их критикъ—  
Деыге;в момент великой революдии—  
анонимные авторы „наказов от 
четвертаго сословия“» заговорившие 
впервые о выде лении рабочаго кяасса 
из 3-го сословия (брошюра „Бе днякаа, 
„Наказы четвертаго сословия“ и др.); 
в первой четверти XIX в.—историки 
франдузской революдии—Гизо, Минье, 
Ог. Тьери, подвергшие разработке  ед- 
вали не впервые вопрос о природе  
С. к. и их возникновении в новое 
время; дале е, в это же почти время 
и не сколько поздне е —французские со- 
диалисты-утописты (Сен- Симон,  Ан- 
фантен,  Консидеран и др.)* В Ан- 
глии идея о С, к. не проявлялась в 
столь яркой и красочной форме , как 
во Франции, но зато зде сь она была 
много глубже и боле е содержательной. 
Среди английских писателей зтого 
периода, положивших начало и дав- 
тих толчое учению о С. к., могут 
быть упомянуты: в XVIII в. ано- 
нимный автор памфлета „В защиту 
естественнаго общества“ (1756), за 
ним Р. Уоллес (1761); „отецъ* по- 
литичвской зкономии—Адам Смит 
(177 0), писатели-дублидисты—-Томас 
ІІен,  Джон Тзлюол,  Томас Спенс;  
дале е—т.-н. ранние авглийские содиа- 
листы: Годвин,  Холл,  Равенстон,  
Томпсон,  Грей, Ходжскин,  Брей и 
др.; не сколько позднее  писатели— 
вождя демократическаго движения 
30-х годов:  Томас Этвуд и Джемс 
Вронтерр О р и ен.  Среди все х пе- 
речиеленных авторов нанбольтее 
значевие и влияние на после дующее 
развитие проблемы G. х. име ли взгляды 
Мелье, физиократов (Кенэ, Тюрго), 
Сен- Симона, французскихъисториковв 
великой рсволюции, А. Смита и ран- 
пих английских содиалистов.  Огра* 
пичимся, поэтому, йзложекием взгля- 
дов и идей по водросу о С. к. лмть 
y зтих после дких писателей.

Мелье в своем „Заве щании** го- 
ворит о двух нзравных частях,

I u a которыя раскололось франдузско э
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общество его времени (1733); это, с 
одной стороны, небольшая кучка бо- 
гатых и знатных,  с другой—масса 
бе дных,  попавших под ярмо пер- 
вых;  общественный строй, который 
приводит к этому расчленению на- 
селения на такия неравныя и взаимно 
враждующия части, построен на основе  
собственности^после дняя—причинане- 
равеыства. В современном ему об- 
ществе  Мелье видит два класса; к 
одному принадлежат:  короли и прин- 
цы, дворянство и духовенство, a также 
банкиры, откупщики и все  вообще бо- 
гатые безде льники, существующие с 
своей дворней и лакеями на труды 
другого класса; второй классъ—это 
крестьяне; история возникновения пер- 
ваго класса есть история насилия, 
угнетения и эксплуатации; первый 
класс богатых живет на труды 
другого хласса; исчезновение неравен- 
ства, наступление „золотого ве ка“— 
лишь в устранении частной еобствен- 
ности; благодаря после дней, вся жизнь 
есть непрерыввая борьба. Вь противо- 
положность революционеру Мелье, фи- 
зиократы не находили в классовых 
отношениях антагонизма; факт су- 
ществования  классоваго расчленения, 
напротив,  они строили на основе  
естественнаго порядка н, поскольку 
не нарушался ниче м после дний, на 
сошальной гармонии; при этом y фи- 
зиократов преобладала идея трех- 
членнаго де леяия общества, идея трех 
классов.  Эти три класса, по мне нию 
Кенэ и его школы, таковы: первый 
классъ—земельных еобственннков,  
это такой класс,  который в произ- 
водстве  общественнаго продукта не 
несет никакого труда, но, в силу 
права собственности и вложенных в 
землю собственных затрат,  заби- 
рает себе  весь чистый доход и 
поэтому свободен для функдий уп- 
равления, короче—это класс „dispo
nible“; второй большой классъ—земле- 
де льды, класс производящих чи- 
стый продукт (прибавочную це н- 
ность);это класс „производительный“, 
это, главным образом,  организаторн 
в сельском хозяйстве , капитали- 
стические фермеры; третий классъ— 
зто „безплодный* класс;  сюда Кенэ 
относит класс наемных работни-

ков,  класс салариата, который ни~ 
чего не создаег новаго, a лншь пере- 
рабатывает уже созданное, торгов- 
дев,  промышденников,  ремееленни- 
ков и вообиде все х оплачнваемых 
по найму (salariés). Рабочие от хо- 
зяев- предпршшмателей зде сь еще 
не отличаются. Ре зкаго обособления 
зде сь Кенэ еще не заме чал.  же 
Кенэ проводит уже раздичие между 
сословным строем и классовьш г 
социальным.  Сословное де ление иб- 
щества Кенэ всячески осуждает,  на- 
ходя в нем тормоз для развития 
общественнаго етроя, при которомь 
предполагается полнтическое равенство 
каждаго и полне йпиая свобода хозяй- 
ственнаго поведения для все х.  Не - 
сколько иначе строит клаесовый раз- 
де л общества другой нредставитель 
физиократовъ—Тюрго. У него ѵл:е 
не т идеи гармонии интересов между 
различными классами, как y Кенэ. 
У него также трехчленное де ление и 
при этом похожее на схему Кенэ: 
1) класс праздных людей, распола- 
гающих досугом;  это классъ—dispo
nible, класс земельных собственни- 
ков и собственников капитала, отда- 
ваемаго под проценты; 2) кдасс 
„производительный“, или класс зе- 
мледе льдев и 3) класс „непроизво- 
дительный“, класс занятых в ре- 
месле , мануфактуре  и торговле ; каж- 
дый из двух после дних классов-  
(второй и третий) Тюрго подразде - 
ляет на два различных слоя, на два 
различных порядкаи во-первых,  на 
группу простых рабочих,  во-вто- 
рыхъ—группу предпринимателей-капи- 
талистов;  та и другая rpynna по 
своим интересам сходны, хотя и 
отноеятся к различным классам.  
У Тюрго, т. о„ в основе  де ления об- 
щества на классы лежить собствешю 
схема трех сле дующих классов:
1) земельные собственники и рактье,
2) капиталисты-дредприниматели, как-  
в земледе лии, так и в ремесле , 
мануфактуре  и торговле , 3) рабочиа 
все х видов промысловой де ятель- 
ности. Неудивительно, если y Тюрп» 
идея гармонии уже пропадает.  С но- 
вой, боле е широкой точки зре ния под- 
ходит к проблеме  С. к. Сен- Си- 
моп (см.). йзучить любой социадь-
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ный строй и осве тить социальныя яв- 
ления он хочет исторнчески, раз- 
сматривая каждый строй в данной, 
ему присущей, исторической обста- 
новке . Вообще, в челове ческом об- 
ществе  Сен- Симон находит два 
больших слоя: класс имущих и 
класс неимущих,  между которыми 
„в силу самой природы вещей“ всегда 
и неизбе жно происходит борьба. Эти 
дза образования Сен- Симон развер- 
тывает в три класса: первый класс 
(идущий в союзе  с неимущими)— 
ученые, артисты и все  вообще разде - 
ляющие либеральныя идеи; это руко- 
водители и организаторы новаго об- 
щества; это класс носителей новых 
идей, долженствующих пересоздать 
современное общество; в руках этого 
класса—скипетр общественнаго мне - 
ния; второй класс (имущихъ)—это 
класс собственников,  это консерва- 
торы со знаменем:  никаких ново- 
введений; это—малочисленный класс;  
третий класс,  обнимающий все осталь- 
ное челове чество—класс неимущих;  
основным признаком е го является 
идея равенства. Отношения между клас- 
сами имущих и неимущихъ—отноше- 
ния господства и подчинения. Причины 
происхождения таких отношений ко- 
ренятся в самой челове ческой пси- 
хике . В результате  этих отноше- 
ний—вражда, раздражение, борьба и 
отсюда всеобщее брожение, кризисы и 
анархия. Впосле дствии Сен- Симон 
изме няет свою конструкдию классов 
и приходит к новому построению. 
В „L’Organisateur“, „Système indust
riel“, Catéchisme des industriels“ y него 
два класса: командующих и подчи- 
ненных.  Эти два класса, антагони- 
стических no своей природе , по Сен-  
Симону, присущи не только современ- 
ному обществу, но ихъзнает и древ- 
нее время и средневе ковье; в древ- 
нем Риме —это господа и рабы, при 
чем класс господ распадался на 
две  касты (сословия): патридиев и 
плебеев;  в средневе ковье, со времени 
Лютера, рабство постепенно исчезает,  
из плебеев создается аристократия 
таланта и богатства, поздне е выра- 
стает денежный капитал и образо- 
вывается „буржуазия*, активно высту- 
пнвшая уже в 1789 г.. Как на при-

чины зарождения  классов Сеы- Си- 
мон указывает,  во-первых,  на за- 
воевание одного народа другим,  во- 
вторых,  на настудившее поздне е раз- 
витие обме на и денег,  начавшееся с 
крестовых походов.  В конце -кон- 
цов,  no мне нию Сен- Симона, каждая 
историческая эпоха имВет свой осо- 
бо складывающийся классовый строй;. 
до великой революции было три боль- 
ших социальных класса: дворяне, 
буржуазия (городское сословие) и про- 
мышленники, при чем дворяые были 
господствующим классом,  a бур- 
жуазия и промышленники—подчинеы- 
ным;  после  же революции Франция 
разде лилась, думает Сея- Симон,  
всего на два класса: на буржуазию, 
ставшую правящим к лассом,  и класс 
„промышленыиковъ“, оставшийся под- 
чиненным.  Но, наме чая появление 
буржуазии, как господствующаго клас- 
са, Сен- Симон не име л яснаго пред* 
ставления о природе  этого класса, 
так же как о новых свершившихся 
после  революдии содиальных пере- 
движениях в французском обществе . 
Под „буржуазией" он разуме л во- 
енных не дворянскаго происхожде- 
ния, юристов,  разночиндев и рантье, 
a под „промышленниками“—хле бо- 
пашдев,  фабрикантов,  купцов и ра- 
бочих.  Распадения общества на два 
полюса в производственном отно- 
шении Сен- Симон не виде л-  Это- 
было сде лано лишь поздне е его уче- 
никами и после  дователями ( Анфантэнъ). 
Что касается историков великой фр. 
революции (Минье, Гизо, 0. Тьерд, 
Луи-Бланъ), то не которые изсле до- 
ватели думают,  что в их сочине- 
ниях содержится все, что можно ска- 
зать в наше время о сущности и 
процессе  образования С. к. (Зомбартъ). 
Это мне ние, разуме ется, слишком 
преувеличивает заслуги франдузскихи 
историков.  В общем,  однако, в их 
работах проблема С. к. растиряет 
свое содержаше.Лигшбе считает 17июня 
1789 г. моментом,  когда во Франции 
исчез сословный строй (духовенство, 
дворянство и среднее сословие), сме - 
нившийся новым с одиальным строем.  
Новые классы рисуются Минье, одяако, 
туманно. Под ними оя разумеет,  
собственно, различные ранги, на кото-
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рые распалось новое общество, с 
взаимно-лротивоположными интере- 
сами—те  социально-правовые ранги, на 
которые распадались и сословия ста- 
раго режима и которые еще и в 
прошлом обнаруживалиись. Среди та- 
кого рода рангов Минье отме чает 
три класса: 1) класс привилегирован- 
ных,  тянущихся к старым еоелов- 
ным привилегиям,  2) класс бур- 
жуазии, враждебно настроенный как 
по отношению к привилегированному 
классу, так и к третьему классу, 
3) „ыародная масса“ (низший классъ), 
выступающая с своей особой систе- 
мой отношений. Классы Мивье сводятся, 
т. о., к де лению общества на аристо- 
кратию, буржуазию и проотонародье. 
Йстория после дняго—это история Жа- 
ка Бонома. Ho y Минье не было яснаго 
лредставления ви о сущности буржуа- 
зш> ни о том,  что такое ^народная 
масса“. Ог. Тьери видит отнотения 
антагонизма как в прошломъ—в 
отношениях рабов и господ,  сень- 
ёров и крестьянъ—так и в  настоя- 
щем,  т.-е. в пореволюционном об- 
ществе . Но характер и природу анта- 
тонизма нрошлаго и настоящаго, так 
же, как и характер социальной борьбы 
в старое время и теперь, он счи- 
тает далеко не одинаковыми: борьба 
в старом обществе  вела к посте- 
пенному смягчению неравенства и 
име ла благоде тельное значение, в то 
время как современная борьба—борь- 
ба разрушительная. Возникновевие 
жлассов Тьери сводит к расовым 
различиям и завоеваниям одного на- 
рода другим (господа и рабы, дво- 
рянство и кре постные), и лишь посте- 
пенно, в феодальном уже строе , 
.вырастает третье сословие, класс 
буржуазии, ставший между господствую- 
ицими и трудящимися и с XII в. 
выступивший против феодалов.  В 
.„Истории третьяго сословия “ 0. Тьери 
.дает подробный анализ процесса 
превращения стараго строя в новый. 
Более  глубокое содержание идея С. к. 
находит себе  y Ггизо. После дний на- 
ходит в челове ческом общении 
все х времен три сле дующаго рода 
социально-неравных образования(клас- 
са): I) людей, живущих от доходов 
с собственности, не вкладывая при,

этом никакого труда, 2) людей, эко  
плуатирующих собственность н уве- 
личивающих с нее доходы посред- 
ством приложения н собственнаго 
труда, 8) людей, бе,ть веякой соб- 
ственности, живуидих лишь собствен- 
НЫМ ТруДОМЪ. В03НПКаюТ7> ЭТИ СОСТОЯ- 
ния, эти три класса (аристократия, 
буржуазия и народъ), ло мие нию Гпm,  
в силу опреде ленных закоиов 
„естествешюи; классовое разслоение ~ 
неизбе жко, с ним приходитея ми- 
риться хотя бы путем компромиесов,  
если желать обезпечить социалыиый 
мнр.  Луи-Влан впервые пытается 
подвести под понятие „народа“—про- 
летариев,  наемных работников,  про- 
тивопоставляя им буржуазию. Он 
все общество де лит на буржуазию и 
народ (пролетариевъ), при чем под 
буржуазией разуме от „совокупность 
граждан,  которые, обладая орудиями 
труда или кашиталом,  работають на 
счет своих собственных ресурсов 
и лишь до изве стиой степени зависять 
от другихъ“, a под „народомъ*— 
„совокупность граждан,  которые, не 
обладая никакнм капиталом,  зави- 
сят от других вполне , даже и в 
том,  что касается элементарных 
потребностей жизни“. Между этими 
классами JL Блан видит глубокий 
антагонизм,  хотя и всегда замаеки- 
рованный общими интерееами. Даже 
в идеологии эти два класса приво- 
дят,  no JL Блану, к двум противо- 
положным систсмим общественной 
мысли: индивидуализму и социализму. 
Идею двух ре зко протнвоположных 
клаееов (буржуазия и пролетариатъ) 
Луи-Блан не везде , однако, выдержн- 
вает. У него встре чается отождествле- 
ние буржуазии с „ередним клаесомъ*, 
что уже предполагаеть и третью ка- 
тегорию высшаго класса (аристокра- 
тию).

Что касается английских писателей, 
которые до половины XIX в. дали 
толчок раавитию проблемы o €. к„ 
то сле дует остановиться прежде всего 
на Â. Смитгь, экономисте -классике , ко- 
торый в „Богатстве  Народовъ“ разви- 
вает идею трехчленнаго классоваго 
де ления общеетва. В каждом циви- 
лизованном обществе  он находить 
три основных класса; землевладе ль-
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цев,  капиталистов и рабочих.  Ос- 
новой этого де ления для Смита послу- 
жило трехчленное же де ление обще- 
ственнаго (народнаго) дохода на зе- 
мельную ренту, прибыль и заработную 
плату; общественный же (народный) 
доход Смит отождествлял с обще- 
ственным продуктом.  Руководящим 
для него в данном случае  была 
общность и различие источников до- 
ходов.  У Смита, т. о., преобладает 
идея распреде лительной основы С. к. 
Никакого углублеынаго анализа своим 
трем классам А. Смит,  однако, не 
даегь, говоря о них лишь вскользь. 
Но идея трех классов,  сведенная 
им к трем источникам дохода, 
вошла в политичеекую экономию со 
времени Смита и прочно оставалась 
в ней до самаго после дняго времени. 
Труды писавших позднее  Смита 
ранних английских содиалистов по 
вопросу о С. к. име ют гораздо боль- 
шее зыачение сравнительно с сми- 
товскими взглядами. Все  они стоят 
на распреде лительно-потребительной 
основе , находясь под влиянием ра- 
боты Колькюна (1814), пытпвшагося 
дать картину распреде ления нациохаль- 
наго дохода между различными клас- 
сами английскаго населения. В своем 
трактате  о „Политической справедли- 
вости“ (1793) содиалист- индивидуа- 
лист Годвин считает С. к. про- 
дуктом института частной собствен- 
ности, различая два таких класса: 
класс богатых и класс бе дных;  
первые—это класс правящих и ко~ 
мандующих,  вторые—угнетенных и 
рабов;  трудом вторых создается 
н&циональное богатство и производится 
национальный доход,  хотя они и об- 
ладают в после днем меньшею до- 
лей, че м первые; первые распоря- 
жаются продуктом труда вторых.  
Социальное неравенство, думает Год- 
вин,  есть результат скопления  соб- 
ственности в руках немногих,  что 
и де лает из людей грубую массу, 
которой можно управлять, как гиро- 
стой машиной. Другой представитель 
ранняго английскаго содиалнзма—
Ч. Х олл так лсе , как я Годвин,  
развивает идею двух классов.  В 
„The Effects of Civilisation“ (1805) он 
думает,  что *в де лях изсле дова-

ния того, хаким образом одни на- 
слаждаются, a другие лишены необхо- 
димаго для поддержания  жизни, нужно 
разде лять население только на два 
класса, т.-е. богатых и бе дныхъ“. 
Холл ищет и основу существующаго 
между классами социальнаго антаго- 
низма и видит его в экономических 
отношениях;  „каждый из класса бо- 
гатыхъ—говорит онъ—может раз- 
сматриваться, как покупатель, a каж- 
дый бЪдняк,  как продавед и, имен- 
но, продавец труда; в интересах 
перваго—получить как можно больте 
труда от бе днаго, a дат после днему 
за этот труд лишь яичтожную долю; 
отсюда... борьба классовъ“: хозяева- 
предприниматели стараются умень- 
шить долю трудового дохода, рабочие, 
наоборот, —увеличить; в смысле  ре- 
зультатов б орьбы для рабочих Холл,  
при этом,  пессимист.  Равенстон,  
сторонник школы Годвина, в книге  
„А few doubls“ (1821) говорит уже 
о классе  производительном и классе  
непроизводительном и ищет осыову 
классов непосредственно в произ- 
водстве ; „челове ческое хозяйственное- 
производство“ он считает главне й-; 
шею силою в общественной жизни и 
поэтому он останавливает все свое 
выимание на анализе  капитала. Равен- 
стон дает историю присвоения об-.' 
щественыаго продукта непроизводи-^ 
тельным классом и думает,  что" 
эксплуатадия класса классом всегда. 
построена на насилии, что экономи-; 
ческая сила всегда сопровождается’ 
политической. У Равенстона клас- 
совый антагонизм уже опреде ленно 
сводится к противоположности между 
трудом и капиталом.  За Равенсто- 
ном выступает В . Томпст,  с кни- 
гой „The principles of the Distribution 
of W ealth“ (1824). У Томпсона с опре- 
де ленностью уже выступаегь де ление 
общества накапиталистов и рабочих.  
По Томпсону—это собственники капи- 
тала, с одной стороны, и собственники 
рабочей силы, с другой. Классовый 
антагонизм Томпсон обосновывает 
экономическими отнсшениямк и видит 
его в антагонизме  образования до- 
ходов от труда и капитала. Важне й- 
шим фактором классовых отноше- 
ний он считает при этом отноше-
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ния распреде ления; система распреде ле- 
ния для него исходный пункт.  Благода- 
ря после днему обстоятельству, Томп- 
сон говорит и о „средних классахъ“, 
возвращаясь к идее  трех классов,  
выдвинутой физиократами иА.Смитом;  
на ряду с де лением общества на 
два класса (класс капитала и класс 
труда) он принимает и трехчленный 
разде л на высший класс,  средний и 
низший (маесы народа). Доюон Грей 
трактует о С. к. в книге  „А Lecture 
on human hapiness“ (1825), не внося, 
однако, в проблему ничего особеннаго, 
ничего новаго. Боле е содержательным 
является Ходжсшн,  в книге  „Labour 
defended against the claims of capital* 
(1825). Ходжскин заяят анализом 
борьбы между трудом и капиталом,  
что способствует ему в выяснении 
природы С. к. Он устанавливает 
историческую преемственность между 
современным рабочим и категорией 
раба в прошлом и строго стоит за 
идею двух классовъ—капиталистов 
и рабочих,  между которыми он аб- 
страктно не находит ничего третьяго. 
Антагонизм классов и Ходжскин 
сводит к экономической основе , фор- 
мулируя ее, как экономический закон 
обратной зависимости между долей 
капитала в национальном доходе  и 
долей рабочих или заработной пла- 
той. Ko взглядам Ходжскина близко 
стоит и Брей (1839).

К половине  XIX в., когда сложил- 
ся уже значительный материал по 
вопросу о С. к., и когда развитие ка- 
ниталистических отношений выдвину- 
ло для объекта изучения проблемы о 
С. к. боле е ясныя очертания, стали 
возникать и складываться уже боле е 
или менее  систематически разрабаты- 
ваемыя учепия о 0 . к. Среди этих уче- 
ний к нашему времени можно уста- 
новить не сколько различных основ- 
ных направлений. Эти направления мо- 
гут быть представлены в сле дую- 
щем виде , в зависимости от to 
to , что кладет то или другое учение 
в основу образования С. к.: А.—учения 
o С. к. на не экономической основе ,
В.—учения на сме шанной основе  и С.— 
учения чисто экономическия.

А. К группе  перваго рода учений, 
базируюгцихся на вне -экономическихъ

основах,  относятся: 1) естественно-ор- 
ганическия учения 0. Аммона и Г. Спен- 
cepa, 2) расовая теория С. к. Гумплови- 
ча, Ратденгофера и Лестера Уорда и
3) учение Шмоллера и Бауера на ос- 
нове  разде ления труда и образования 
профессий.

1. Бстественно-органическия ѵчения 
o С. к. видят причины образс вания и 
развития С. к. в явлениях плл био- 
антропологическаго порядка {О. Ам- 
монъ) или естественно-органическаго 
(Спепсеръ). 0. Аммон близок ко 
взглядам,  развнваемьим Шеффле, 
Френсисом Гальтоном.  Собственные 
взгляды o С. к. 0. Аммон развивает,  
гл. обр., в „Die Gesellschaftsordnung und 
ihre natürliche Grundlagen“ (1895). 
Челове к,  в глазах 0. Аммона, не 
только хозяйствующий инднвид,  homo- 
economicus, но и „естествениое сѵще- 
ство“, одаренное опреде ленными спо- 
собностями, врожденными ири этом,  
без чего немыслима бы была, по 
его мне нию, общественная жизнь. Для 
объяснения явлений классоваго образо- 
вания и содиальнаго неравенства в 
обществе  Аммон вносит в изучение 
социальных явлений дарвиновский 
принцип борьбы за существование, 
приндип естественнаго отбора н вы- 
живания наиболе е приспособляющихся. 
Классовыя образования и классовая 
обособленность, по Аммону, и есть 
продукпь этого естественнаго или, 
лучше сказать—„социальнаго“ отбора, 
социальной борьбы за  существование, 
за социальное приепособление. Самый 
факт классоваго или сословнаго обра- 
зования (между этими понятиями Ам- 
мон не де лаеть никакого различия), 
самый факт социальнаго разслоения, 
по мне нию Аммона, име ет для обще- 
ственной ж и зе и  высочайшее значение, 
так как это явление обезпечиваеть  
обществу движение вперед,  обезпечи- 
вает возможность появления болВе 
одаренных и талантливых людей, 
предохраняя от сме шения или спари- 
вания (т.-н. панмиксии) индивидовь 
высшаго порядка с низшими, гаран- 
тирует чистоту воспитания де тей 
высшихътипов, охраняя их отъде тей 
низших рангов населеиия, вызывает 
соревнование между индивидами, разва 
вая их этим и толкая вперед их си-
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лы  и дарования. Наличностьв обществе 
не котораго количества гениев и та- 
лантов обязада, по мне нию Аммона, 
только классовому строю. Самый клас- 
совый строй, основанный на содиаль- 
ном отборе , выживании боле е сло- 
•собных и вымирании менее  приспо- 
«обленных и негодных к жизни, 
сам по себе  представляется Аммону 
именно строем порядка дарований и 
талантов,  „разве  лишь за немногими 
исключениями“. Прочность такого 
классоваго строя, построеннаго по 
дарованиям и талантам,  обезпечена, 
по мне ниио Аммона, те м,  что г ений и 
талант передаются по насле дству, 
как об этом говорит Гальтон 
(„Иасле дственность таланта“). Уста- 
навливая типы классовых образо- 
ваний, Аммон главное внимание об- 
ращает на различия в антропологи- 
ческом строении индивидов,  устана- 
вливая три типа индивидов в обще- 
стве : 1) тип с высшим антрополо- 
гическим строениемъ—зто тип длин- 
ноголовых,  высокорослых,  голубо- 
глазых,  све тловолосых,  наиболее 
чистым выразителем котораго яв- 
ляется германская paca; это наиболее 
талантливые и даровитые, наиболе е 
способные, наиболее  сильные и в 
борьбе  за существование занимающие 
высшия ступеньки содиальной ле стни- 
цьг, отте сняя ввиз менее  дарови- 
тых,  наиболе в слабых;  2) тип с 
ч;амым низким антропологическим 
■строениемъ—это круглоголовые, низ- 
корослые, темноволосые и темно- 
глазые; это тип наимене е талант- 
ливых,  наимене е способных и даро- 
витых,  занимающих поэтому на 
содиальной ле стниде  самыя низшия 
ступеньки; 3) тип сме шанный, обра- 
зовавшийся в силу не легко предот- 
вратимой панмиксии, сме шения; антро- 
пологически это тип с не которыми 
чертами выстаго строония, в то же 
время удержавший признаки и низша- 
го типа. Так как,  по мне нию Аммо- 
на, наиболе е талантливый и дарови- 
тый и наиболе е  приспособленный к 
жизни и стоящий поэтому на высших 
студеньках социальной пирамиды 
является, в то же время, и наиболее  
образованным (получить образование 
он име ет полную возможность и

способность), то Аммон к своей 
главной осноде  классообразования — 
различие антропологическаго строения 
—присоединяет и второй призыак 
класса: различие в образовании. ІІо- 
мимо этих двух признаков клас- 
соваго обособления  Аммон привочит 
и еще один,  те сно связанный с 
первым и непосредственно вытека- 
ющий из главной основы С. к. (антро- 
пологическаго различия); это—матери- 
альное богатство. По Аммону, пира- 
мида богатств строится на пирамиде  
способностей и дарований: кто более  
талантлив,  боле е  образован,  более  
даровит,  тот в силу характера са- 
мой борьбы за существование будет 
и боле е  богат;  кривая таланта соот- 
ве тствует кривой богатства. Отсюда 
различие антропологическаго строения, 
различие в образовании и различие в 
обладавии богатством — вот харак- 
терные признаки, те сно и неразрывно 
взаимно обусловливающие классовое 
обособление, признаки, на основе  ко- 
торых происходит образование С. к., 
классовое разслоение общества. По 
этим признакам Аммон устанавли- 
вает в современном обществе  
три класса или сословия (как мы ви- 
де ли, это для него одно и то же): 1) 
высшее сословие, обнимающее все х вы- 
соко образованных людей—ученых,  
чиновников высших рангов и дру- 
гих лиц,  выдающихся по своему 
значению — крупных поме щиков,  
крупных коммерсантов,  крупных 
рантье, безразлично, будути ли все  
такия лида име ть перед своею фами- 
лией приставку „фонъ“ или не ть; ли- 
ца этого класса все  с высшим образо- 
ванием,  что Аммон считает наибо- 
ле е характерным,  наиболе е  отличи- 
тельным признаком для высшаго 
класса; 2) среднее сословие, обнима- 
ющее собою все х промышленников,  
купдов,  чиновников средняго ран- 
га; это все  те , кого мы называем 
„в собственном смысле  слова бур~ 
жуазией“; зде сь отлнчительный 
признак — среднее образование; сю- 
да же, в виде  исключения, принадле- 
жат и народные учителя, хотя бы и 
без средняго образования; 3) низшее 
еословие, низший классъ—это рабочие 
все х видов,  'чиновники низшаго
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ранга, получившие образование не вы- 
ше народной школы; в этом классе  
всегда име ются два слоя, две  ве тви: 
одна выше преде льной граниды соди- 
альной годности, другая ишже и со- 
стоит из лиц не только содиально- 
негодных,  но и социально вредных,  
к которым относятся все  преступ- 
ныб элементы, все  отбросы общества, 
алкоголики, кале ки, неспособные и 
т. д.; в этом же клаесе  и крестьяне, 
хотя они, как кажется Аммону, не - 
сколько и отличны от рабочаго со- 
словия (класса). В подтверждение сво- 
его положения о прямой зависимости 
между антропологическим строением 
индивида и его талантливостью и спо- 
собностями, передаваемыми из поко- 
ле ыия в поколе ние, Аммон ссылает- 
ся на работы Гальтона о насле дствен- 
ности талантов,  на свои собственныя 
антропологическия изсле дования, про- 
изведенныя им в Бадене  среди де - 
тей школьнаго возраста (1884—1894), 
a также на приме ры из истории: 
расцве т Рима, когда он был жиз- 
неде ятелен и энергичен,  его гибель, 
когда Рим одряхле л и обле нилсяи 
проч. Учение и идеи, развиваемыя 
Аммоном,  нашли себе , особенно в 
Германии, большое распространение, не- 
смотря на их научную несостоятель- 
ность. Лориав  „La Morphologie sociale“ 
называет эту теорию не име ющей се- 
бе  оснований претензией богатых 
классов на физическое и умственное 
превосходство, ечитая кривыя Аммоиа 
бездоказательными и указывая на 
приме ры Лютера — сына рудокопа, 
Канта—сына шорника и т. п. Науч- 
ныя основы положений Аммонакрайне 
слабы. Ссылки на инстинкты не более  
убе дителыш, че м и осве щение приро- 
ды С. к. их божественным происхо- 
ждением.  В отличие от а ммона, Спен- 
сер ищет основы зарождения клас- 
сов и классоваго разслоения по ана- 
логии с образованием в животном 
организме  тканей и слоев и отде ль- 
ных чаетей организма, которыя не- 
сут те  или иныя функдии. С. к., по 
Спенсеру, это те сно связанныя между 
собою части одного социальнаго де - 
лаго; каждый из классов может 
быть уподоблен тому или иному ор- 
гану или  той или другой части въ

животном организме , т.-к. каждый 
име ет свои особыя, строго опреде - 
ленныя функдии. Общая схема классо- 
ваго строения в обидестве  аналогична 
строению животнаго организма, Классьи 
возникают и развиваютея так жег 
как возникли и развивались слои y 
просте йших организмов,  ио ме ри  
их перехода от просте йшаго к бо~ 
ле е сложному строению. У просте й- 
ших организмов сдачала всего два 
слоя—внутренний и вне шний; вде ш- 
ким слоем посредством щупаль- 
дев животный организм разыскива- 
ет и схватывает себе  пищу; пой- 
манная пища передается внутреннему 
слою, состоящему из пищеваритель- 
ной полости, где  выде ляетея особый 
растворитель для превращения пищи 
в годную для всасывания массу. В 
дальне йшем,  при развитии организма 
два основных слоя его усложняются 
в своей конструкдии, каждый из 
них разслаивается на особые слои; 
во вне шнем слое  появляется скелет г  
нервно-мышечная система и проч., 
во внутреннем слое  —пищеваритель- 
ный канал с другими необходимыми 
органами внутренней полости; нако- 
нец,  между усложненной первой и 
второй системами органов возника- 
ет новый средний слой, помогая 
работе  первых двух и их обслу- 
живая; эта посредническая система 
при ыаиболее  высокой ступени разви- 
тия животнаго организма превращает- 
ся в распреде лительную сиетему— 
сложную систвму кровеносных со- 
судов,  регулирующую пр&вильность 
распреде ления пищевых веществ 
(„Основы социологии“, т. I). По мне - 
нию Спенсера, подобное же мы ви- 
дим и в развитии общественной 
жизни, в развитии классоваго раз- 
слоения. У совершенно недифференци- 
рованных племенных образований 
мы не находим обособления фукк- 
ций, y боле е  развитых племен на- 
ходим класс господ,  вьиполняю- 
щих в лице  воинов оборонитель- 
ныя функдии, a равным образом и 
наступательныя, и класс рабов с 
функдией, направленной на поддержа- 
ние жизни сначала госаод,  a потом 
и собственной; особенно сильно обще- 
ство дифферендируется с переходомъ
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к земледе льческому состоянию, когдз 
функции рабов и господ опреде леиь  
но обособляются. С дальне йшим 
развитием,  в высшем классе  (гос- 
подъ) и низшем (рабовъ) совершается 
внутренняя дифференциация, появля- 
ются новыя разслоения и распадение 
по различным рангам и ступеням;  
низший класс распадается на кре- 
стьян и свободных,  высший — на 
группы боле е  привилегированных и 
мене е. Пока еще низший и высший 
слои еносятся друг с другом пу- 
тем недосредственнаго соприкосно- 
вения, они обходятся без посредни- 
ков.  Но впосле дствии возникает 
обме н,  образуется особый слой с 
распреде лительными, посреднически- 
ми функциями. В развитом обще- 
стве  Спенсер находит три круп- 
ыых общественных класса: 1) низ- 
ший класс,  функции котораго—опера- 
тивныя, функдии поддержания  жизни 
общества путем добывания материа- 
лов для пищи и изготовления ея; это 
класс физическаго труда и распа- 
дается на два слоя—добывающих и 
обрабатывающих;  2) средний класс,  
функции котораго аналогичны функци- 
ям системы кровеносных сосудов 
в животном оргаиизме ; это—ме но- 
выя функции; это слой занятых до- 
ставкой всякаго рода предметов по- 
средством покупки их и продажи;
3) высший классъ—класс контроли- 
рующий, регулирующий, направляющий; 
это класс правящий, господствующий. 
У Спенсера ссылка на развитие жи- 
вотнаго организма, в смысле  карти- 
ны образования в нем различных 
слоев,  име ет характер лишь ана- 
логии. В социальной жизни Спенсер 
считает причиной содиальной диффе- 
рендиации ые естественно - биологиче- 
ский принцип,  a войну, поведшую к 
установлению рабства. С этого момен- 
та дана первая просте йшая форма 
содиальнаго разслоения. Дальне йший 
процеес разслоения—появление кре - 
постничества. После днее Спенсер 
выводит вб из рабства, путем по- 
степеннаго его перерождения, a  из 
завоевания одного народа другим и 
именно путем присоединения  в де - 
лом виде  чужих областей; отсюда 
кре постничество—это, по Спенсеру,

рабство земледе льческой ступени 
развития общества. Спенсер оста- 
навливается и на истории образования  
различных слоев и групп среди 
высшего класса, идущаго вплоть до 
отрывания не которых [групп от 
высшего класса, превращения ихд* 
сначала в свободных,  но мало вму- 
щих или неимущих,  потом полу- 
свободных и, наконед,  в слуг y 
своих господ.  Не и аналогией одной 
Спенсер не ограничивает своего- 
анализа С. к. Социал н ое неравенство, 
раз образовавшееся, он считает до- 
ходяпщм до такой высокой степени„ 
что оно превращается уже в нера- 
венство физическое, неравенство в-  
те лосложении, так как классовое 
неравенство сопровождается неравен- 
ством имущественным,  a после д- 
нее ведет к различию в пище , в 
одежд,  в жилище., во всем укладе  
жизни, a вме сте  с тем вырастают,  
гио мнению Огтенсера. гезкия г>яяличия 
и в те лесной природе  людей, при- 
надлежащих к различным социаль- 
ным классам;  люди высшаго правя- 
щаго класса выше ростом,  плотнее- 
и физически стройне е, че м рабочие, 
как думает Сденсер,  a сложивше- 
еся физическое превосходство y выс- 
ти х  классов переносится из рода 
в род.  За физическими различиями, 
по мне нию Спенсера, идут и разли- 
чия в привычках,  различия  эмоцио- 
нальныя и интеллектуальныя. Для 
индустриальнаго строя Спенсер осла- 
бляет силу влияния на образованиа  
С. к. фактора завоевания, думая, чте> 
в индустриальном обществе  уста- 
навливаются особыя классовыя де ле- 
ния, базирующияся на различиях в.  
пригодности к выполнению те х или 
иных функций. В чем состоит и к 
чему сводится эта „пригодность“, об 
этом Спеысер,  однако, не говоритъ.

2. Расовая т еория С. к. считаегь 
основой классообразования расовыя раз- 
личия, различия не столько антропо- 
логичесхаго строения, сколько именно 
зтническую гетерогенность* приводив- 
шую в истории всегда и всюду к 
борьбе  рас,  которая и привела к 
содиальному неравенству и к классо- 
вому разслоению. Наиболе е  ярким 
выразителем и творцом этой теории
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является «7Г. Гумплович,  развивавший 
свои взгляды на проблему С. к., гл. 
обр., в своем изсле довании „Der Ras- 
senkampf“ (1883). Дентральным пунк- 
том в зарождении классоваго раз- 
слоения Гумплович считает прису- 
щую челове честву, в силу характера 
самаго происхождения челове ка, этни- 
ческую (расовую) гетерогенность. Че- 
лове чество произошло, по мне нию 
Гумпловича, вовсе не от одного корня, 
не от одной пары (Адама и Евы), a 
от болыпого числа прародительских 
пар или челове ческих орд,  кото- 
рыя образовались в разное время, в 
разныя эпохи в самых различных 
частях земли. Всле дствие этого на- 
шло себе  ме сто безчисленное коли- 
чество различных племен,  и содиаль- 
ная эволюция, по мне нию Гумгиловича, 
шла не по пути к дифференциации и 
разве твлениям,  а, наоборотъ—к все 
болыпей и большей аггломерации и 
интеграции. Этническая гетерогенность, 
существующая между первобытными 
ордами и различными образованиями, 
приводила к войнам между ними и 
к завоеваниям;  в результате  же 
войн возникали отношения господства 
и подчинения, a это приводило к раб- 
ству и кре постничеству и, т. о., созда- 
вало С. к., содиальное неравенство. 
Во всяком обществе  Гумплович на- 
ходит три класса: дворян,  буржуазию 
(торгово-промышленное бюргерство) и 
крестьянство. Два крайних социаль- 
ных класса—дворянство и крестьян- 
ство— это всюду этнически чуждыя 
между собою и противостоящия друг 
другу, враждебныя, чужеродныя пле- 
менныя образования, вошедшия  в со- 
прикосновение друг с другом на 
началах господства и подчинения в 
результате  войны; это—побе дители и 
побе жденные. Что касается средняго 
класса—буржуазии, то и относительно 
после дней Гумплович настаивает 
на ея этнически гетерогенном обра- 
зовании; первоначально третье „сосло- 
вие“ всюду, по мне нию Гумпловича, 
зто „гости*, иностранды, иноземные 
купцы; впосле дствии они укре пляють 
свое положение и входят в качестве  
средняго класса, являясь в резуль- 
тате  мирнаго образования. Социальный 
класс представляется Гумпловичу,

т. о., просто социальной группой, об-  
единенной общностыо происхождения, 
име ющей интересы, противоположные 
другим группам,  при чем эта про- 
тивоположность — противоположноеть 
господства и подчинения, что получи- 
лось в силу расовой гетерогенности, 
столкновения  и борьбы. Близок к 
Гумпловичу по своим взглядам ка 
проблему С. к. и Ратценгофер в „Die 
soziologische Erkenntniss“ (1898), ко- 
торый также отрицает возможность 
социальной дифференциадии внутри од- 
нородной по расовому или племенному 
составу орды. По его мне нию, социаль- 
ныя разслоения появляются в обще- 
стве  лишь после  того, как однород- 
ныя племена или иримитивныя родо- 
выя образования раскалываются, отде - 
ляются одно от другого, попадают 
в различныя условия и, т. о., отчужда- 
ются и обособляются и ири передви- 
жении в поисках за пищей сталкя- 
ваются, как чуждые и враждебные 
элементы; побе дители становятся го- 
сподами, побе жденные—рабами; соци- 
альное неравенство дано зтнм в 
соединении двух зародышевых кле - 
точек,  двух монопластид;  в даль- 
не йшем,  с возникновением госу« 
дарства, появляются новыя социальныя 
разслоения сословнаго порядка (ди- 
настия, дворянство, духовенство, воен- 
ное сословие, среднее сословие, рабо- 
чие); все  эти образования в каждом 
государстве  сводятся, по Ратцекгофвру, 
к трем главным:  1) группе  при- 
вилегированных,  2) ереднему сосло* 
вию и 3) не владе ющим ни правами, 
ви имуществом,  ни политическим 
влиянием.  Таково же и учение Лестера 
Уорда (в „Pure Sociology" (1Ô03) и 
в ряде  статей „Американскаго Жур- 
нала Социологии“). Уорд вседе ло при- 
мыкает к идее  Гумпловича о борь- 
бе  рас;  столкновение рас приводить 
неизбе жно, no ero представлению, к 
формам рабства; иобе жденная расаи  
paca > побе дительница, живя в сопри- 
косновении одна с другой, в одном 
обществе , не могут,  однако, асснми- 
лироваться, благодаря вражде , нена- 
висти, презре нию; отношения суще- 
ствуют лишь в форме  подчннения 
грубой силе ; это приводит к касто- 
вому строю. Классы Уорд выводитъ
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из разложения  родовой общины, кото- 
рая классов не знает.  Зарождение 
С. к. он видит в образовании и 
развитии каст.  Paca завоевателей— 
это высшая каста, побе жденныхъ— 
ыизгаая, при чем между ними скоро 
вырастает,  в силу требований жизни, 
промежуточная каста; высшая диффе- 
ренцируется, разлагаясь на касту 
жрецов и касту воинов;  промежу- 
точная тоже растет,  складываясь из 
-наиболе е образованных е лементов 
как высшей касты, так и низипей, 
h заве дывает материальным произ- 
водством новаго общества; низшая же 
paca несет за все х работу или в 
качестве  касты рабов,  или в каче- 
стве  касты ремесленников,  распа- 
дающейся точно так же на ряд под- 
каст и гильдий с насле дственным 
характером.  Из такого рода каст 
и выросли, по мне нию Уорда, С. к,, 
которые мы находим во все х  стра- 
нах;  „современные классы— это мо- 
дернизированныя каеты“; но, так как 
касты —это продукт завоевания и 
борьбы рас,  то отеюда и классы по- 
коются на расовом принципе , при 
чем низшия расы ставовятся „низ- 
шнми“, в представлении Уорда, не 
как таковыя, a  л и ть  в силу соб- 
ственнаго поражения в борьбе  с 
„высшими“, и это „низшее“ состояние 
иш е ет лишь искусственный характер.  
В общем,  Уорд считаегь, что орга- 
нический продесс и над- органический 
в принципе  идентичны и различны 
лишь в методе , что вродесс клас- 
сообразования соверипается в силу 
одних и те х же законов,  как и 
зве здная система, что законы зде сь 
и там одни и те  же. Этим после д- 
ним расовая теория Уорда не далеко 
уходит от естественно-органиче- 
ских теорий Аммона и Спексора, h o 
c h  в еебе  те  ясе элементы естествен- 
но-органическаго обоснования  и вос- 
приннмая вме сте  с те м и все  
слабыя стороны такого рода построений.

3. Учение, построенное на основе  
разде ления труда и профессий, при- 
надлежит Шмоллеру и А . Бауеру 
(A. Bauer). Ш моллера интересует 
проблема С. к. больше с социально- 
политической стороны, поскольку она 
помогает разре шению „содиальнаго

вопроса“. Больше всего в этой про- 
блеме  он отводит ме ста вопросу об 
образовании С. к. (в своем „Die That- 
sachen der A rbeitsteilung“ и „Das W e
sen der A rbeitsteilung und der sozialen. 
K lassenbildung“, Schm. J. 1889 и 1890). 
Под образованием G. к. Ш моллер 
разуме е т разложение общества на 
группы, сословия и классы, в которые 
соединяются индивиды, образуя бо- 
ле е или мене е открытыя или совер- 
шенно замкнутыя единиды, на основе  
не родства или сосе дства, a на основе  
общей профессии, трудовой де ятель- 
ности, владе ния, образования, иногда 
только политическаго и правового по- 
ложения. С. к., по Шмоллеру, возни- 
кают с момента разложения  родовой 
общины, с разде лением труда и 
образованием профессий. Пока группы, 
на которыя распадается общество, раз- 
личны в правовом отношении, и р аз- 
личие их иереходит из поколе ния 
в поколе ние насле дствеыно, они яв- 
ляются „сословиям и“. В ыастоящий же 
момент они обозначаются, как „клас- 
сы“, так как они уже освободились 
теперь от правно-политических раз- 
личий и лишились характера яасле д- 
ственваго перехода.Из множествафак- 
торов,  влияющих на образование С. к., 
Шмоллер останавливавт внимание 
на трех основных:  paca, разде ление 
труда и образование профессий, a  рав- 
ным образом и неравноме рное рас- 
преде ление доходов.  й з  все х этих 
причин классообразования Шмоллер 
за важне йшую считает разде ление 
труда. Расовому фактору он придает 
больтое значение, но думает,  что обра- 
зование классов находит себе  ме сто 
и там,  где  не т  гетерогенности рас.  
Различие же в доходах Шмоллер 
считает сле дствием разде ления тру- 
да и образования профессий. Самый 
продесс образования  С. к. на основе  
разде ления труда ІІІмоллеру рисуется 
в сле дующем виде : появление про- 
фессий и разде ление труда создает 
в каждой отде льной професеии, в 
каждой спедиальности особыя разно- 
видности в народном характере , пе- 
редагоидияся по насле дству из поко- 
ле пия в поколе ние; вме сте  с этим 
создаются и ре зкия различия  и  рас- 
хождения  в способе  жизни и в усло-
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виях самого труда; эти различия не 
стираются, несмотря на соприкосно- 
вение и общение одне х профессий с 
другими; в дальые йшеы,  по ме ре  
прогрессирования разде ления труда, в 
каждой отрасли де ятельности выра- 
батывается спедифнческая духовная и 
физическая приспособленность, кото- 
рая передается от отда к сыну, из 
поколе ния в поколе иие; даже нервы, 
мышды, мозг и кости в конце -кон- 
дов приспособляются к опреде лен- 
ной той или иной де ятельяости; от- 
сюда, думает Шмоллер,  в соотве т- 
ствующих кругах вырабатывается 
онреде ленный вид привычек,  воспи- 
тания, образования, нравственности, что 
закре пляется в тот или иной одре- 
де ленный содиальный тил;  этот тип 
вырастает в соотве тствующия ха- 
рактерныя классовыя очертания, со- 
здающияся и благодаря естественному 
отбору, и в силу присиоеобления и 
насле дственной передачи; пока госио- 
дин и раб де лали одыу и ту же ра- 
боту, вели одинаковый образ жизни, 
до те х пор между ними не суще- 
ствовало никаких классовых про- 
тивоположностей: социальныя противо- 
положности были вызваны лишь в 
силу появления професеий и разде ле- 
ния труда и создавшихся, благодаря 
этому, различий; правда, не всякое 
разде ление труда, по ПІмоллеру, яв- 
ляется классообразующим,  во лишь 
такое, которое име е т крупный мас- 
жтаб,  широко захватывает жизнь 
йарода и глубоко проникает в нее. 
В современном обществе  Шмоллер 
видит три основных С. к.; это—ари- 
стократия, средний класс (народъ) и 
низший класс,  иерархичвски связан- 
ные один с другим,  каждый с 
различной степенью политической си- 
лы и власти и, кроме  того, каждый 
с различной оце нкой в обществен- 
ном мне нии; в связи с этой оде нкой 
классы расположены по изве стным 
рангам;  эти ранги могут быть раз- 
личны для одних и те х же классов 
в различныя эпохи: на первом ме - 
сте  могут стоять то духовенство, TO 
воины, то дворяне, то промышленники, 
в зависимости от характера эпохи. 
Эту классовую иерархию, эти социаль- 
«ые ранги Шмоллер считает „пеи-

хологическою необходимостью все хь  
временъ“ и придает ей огромное со- 
диальное значение, полагая, что полноо 
содиальное равенство было бы смертыо 
для общества, так как для челове ка 
не было бы точек выетаго достнясе- 
ния, если бы не было налицо социаль- 
ной ле ствиды с различными стѵпень- 
ками; Шмоллеру представляется со- 
циальноеыеравенство необходимымь яв- 

I лением,  необходимым для прогресса, 
для развития культуры. Особеишо вы- 
сокую роль в классовом строе  онь 
придает аристократии, от господства 
демократии он ждет лишь р а зр у т е- 
ния культуры и полагает,  что плохая 
аристократия  лучше отсутствия аристо- 
кратии. Шмоллер в данном случае  
сторонник идеи содиальнаго отбора, 
выживания сильне йшаго путем вы- 
те снения  им слабе йшаго, т.-о., сто- 
ронник идей Аммона, Гальтона, Го- 
бино, Лапужа и проч. Для Германии 
своего времени ІИмоллерь даегь че~ 
тыре класса в зависимости от ха- 
рактера хозяйствениой де ятельности, 
разме ров имущества и доходов и, 
накоиец,  содиальнаго положения; это—
1) высший первый класс (родовая,. 
служилая и денежная аристократия) 
с доходом от 8—9000 марок в 
год и имуществом выте 100.000 ма- 
рок;  зде сь крупные земельные соб- 
ственники, круишые предпрннимателн, 
высшие чиноввики, рантье, видные ху~ 
дожыики, врачи и проч.—всего V* милл. 
семей; 2) высший ередний классъ—с 
доходом 2700—8000 марок,  или с 
имуществом в 60.000—100.000 м.; 
зде сь средние землеваде льды и пред- 
приниматели, большая часть чинов- 
ников,  многи я из лиц либеральных 
профессий; число все х их для 1895 го- 
да—2?/ł м и л л . семей; 3) ннзший средяий 
классъ—с доходом от 1800—2700 м_, 
с не которым собственным имуще- 
ством;  это все  самостоятельно веду- 
щие де ло мелкие хозяева, мелкие кре- 
стьяне, мелкие торговцы, мелкие ре- 
месленники, заводские мастера, наибо- 
ле е  высоко оплачиваемые рабочие; 
число их для 1895 г. 3*/и милл. се- 
мей; 4) четвертый низший классъ— 
лица с доходом ниже 1800 марок 
в год;  зде сь наемные рабочие, мно- 
гие из низших чиновников,  бе д-
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не йпшх р емесленников и наибе дае й- 
ших мелких крестьян;  число ихъ— 
Ьг!» милл. семей. В 1904 году,в своем 
„Grundriss“ Шмоллеръэто четырех-  
классовое расчленение германскаго на- 
селения представляет в виде  пяти 
класс >в:  1) класс крупных лред- 
принимателей, 2) класс средних пред- 
принямателей, 3) класс мелких пред- 
принимателей, куда относится и кре- 
стьянство, и ремесленники, и мелкие 
торговцы, 4) класс крупных чи- 
човяиков,  лиц л ииберальных про- 
фессий, нмзших чиновников,  частно- 
служаицих,  5) класс рабочих,  жи- 
вущий наомным трудом.  Значитель- 
ное внимаиие в учениии о С. к. Шмол- 
лер отдает и вопросу о борьбе  
классов и классовом господстве , о 
классовом антагоынзме  и ме рах 
для его смягчения, возлагая в по- 
сле днем пункте  болыпия надежды на 
монархическую власть. Шмоллер,  т. о., 
идеолог аристократии. В смысле  
обоспованности евоих основиых по- 
ложений учение Шмоллера не блещет 
строгостыо аргументации и опреде - 
ленностью. Особеишо неясным y 
Шмоллера является понятие разде - 
ления труда; то y него это просто 
техничеекое разде ление труда; то это 
различное общеетвенное положенио, за- 
ишмаемое тойили иной  группой. Слабо 
обосновано y ІДмоллера и иоложение 
ero о насле дственной передаче  про- 
фесеиональных навыков и профес- 
сиональной приспособленности мышд,  
нервив,  костей и мозга. Особеишо мно- 
го возражепий встре тило гюложение 
ІПмоллера о том,  что имущеетвешюе 
различие ест результат различия 
нрофеесий. Бюхер указывает,  что в 
де йствительности име ет ме сто как 
раз обратное; различие в имуице- 
стве  и доходах есть не сле дствие, a 
главная причииа разде леииия труда; 
появление в средние в и>ка профессий 
свои кориш имиѵет в ыеравном 
распреде лении имуидества; появление 
торговаго класса, рабочих,  оторвав- 
шихся от земли и ироч., по ]>ю.герц, 
сле дствие имуществешшх измишений, 
a не наоборотъ.

Влизко к ІПмоллеровскому ученио 
о С.к. Артура Вауера, развиваемое имь 
в  „Les classes sociales“ (1902). Н Бау-

ер подходит к выяснению основъ
С. к., подобно ПІмоллеру, путем пси- 
хологическим.  Всякое занятие, гово- 
рит онъ? налагает на челове ка опре- 
де ленный отпечаток,  отражаясь Fia 
физиономии, манерах себя держать, 
способе  жизни, образе  мыслей и де й- 
ствий. Поэтому y лиц,  принадлежа- 
щих к одной и той же профессии, 
вырабатывается одинаковый круг по- 
ведеыия. Создается опреде ленный тип,  
как физический, так и моральный, 
с особой психикой, вкусом,  характе- 
ром,  желаыиями, ве рованиями. Эти 
тппы и есть социал н ые классы. В 
современном обществе  Бауер нахо- 
дит таких общих типов,  т.-е. соци- 
альных классов всего 14, при чем 
первых семь из них он считает 
правящими классами, a вторых семь 
подчиненнымй Эти 14 классов сли>- 
дующие: 1) законодатели. 2) судыи;
3) представители государства и его 
главы, 4) представители исполнитель- 
ной властп, 5) армия, 6) иредставители 
духовной власти и 7) руководяицая 
интеллигеыция: учителя, журналисты, 
учееые и проч.; из второй групяы 
(угиравляемыхъ)—8) класе крестьян,  
9.)рабочие, 10)предприниматели, 11) тов- 
говцы и финаисовые де льцы, 12) лида, 
занятыя в транспорте , 13) пауперы, 
14) нреступные элементы.СхемаБауера 
достаточно ясно вскрывает всю шат- 
кость основы классоваго расчленения 
по признанам различия профессий: по 
этому признаку ему прихоцилось от- 
носить в одну группу и рабочнх и 
предпринимателей, и богатых и бе д- 
ных,  и высшнх и низших,  ne говоря 
уже о том,  что совертешю непоишт- 
ным остается, почему армия и интел- 
лигенция попадает в группу прпвя- 
щих,  a финансовые промытленные 
де льцы и предприииматели в груишѵ 
подчиненныхъ.

В. Среди учений о С. к. на сме - 
ппшной основ1> заслузкивают вни- 
мания: 1) учение Зомбарга, доторое 
можно формулировать, каись теорию 
„исторических наслоений“, 2) теория 
рангов,  принадлежащая Ренэ Вормсу 
и ІІепиу, и 3) теория Standard of life 
(Д‘Эт и Декакъ). 1. Каждый С. к.7 по 
Зомбарту, это такая обществеяная 
группа, которая являегся представи-
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тельницей какой-либо опреде ленной 
системы хозяйства, воплоидая в себе  
после днюю и продолжая существовать 
и ири новой хозяйственной системе . 
С. к. выражают собою ту или ишую 
систему хозлйства или прошлаго, или 
настояицаго, или будущаго. Если исче- 
зает система хозяйетва, то ея дух7>, 
ея идеяостается и при новой системе , 
воплощаясь в опреде ленном,  оста- 
вшемся от прежняго времени, слое , 
продолжающем жить, приспособляясь 
к новым формам обицеетвешиаго 
хозяйства. Зомбарт отме чает сле - 
дующия хозяйствеишыя систсмы: в 
прошлом — феодально - земледе льче- 
скуго с системой ремесленнической 
организации, в настоящемъ—систему 
капиталистическую и в будуицемъ— 
социалистическую. Отсюда, по Зомбар- 
ту, в современном обществе  можно 
вскрыть 4 C. к.: 1) дворянство или 
феодальную аристократию — группу, 
оставтуюся от прошлаго, с идеями, 
связанными с хозяйством феодально- 
земледе льчеекой еииохи, 2) буржуазию— 
это группа, представляющая собой со- 
временное каииталистическое хоаяй- 
ство, 3) мелкую буржуазию или ме щан- 
ство — это отживающая ремесленная 
организация, 4) пролетариатъ—пред- 
ставитель буцущаго зарождающагося 
хозяйственнаго строя—социальнаго. До 
19 ве ка было, по Зомбарту, два осыов- 
ных С. к.: феодальные землевладе ль- 
ды с их зависимыми и кре постными 
и ремесленники с учениками и под- 
мастерьями; со второй половины 19 в. 
возникает новое общество с двумя 
новыми классами: буржуазией и про- 
летариатом,  но в новом обществе  
остаются и старые С. к., при чем 
даже до конда 19-го в. и крестьянство, 
и дворянство мало изме нились в 
своем составе : в Германии же цво- 
рянство особенно живуче и политиче- 
ски мощно(еоюз аграриевъ).В общем,  
ло Зомбарту, классовыя отношения к 
XX в. не упростились, как думал 
Маркс,  а, наоборот,  еще больше 
усложнились. 2. Своеобразное учение о 
С. к., как об особаго рода социаль- 
ных рангах,  развивает Тенэ Вормс 
в „Philosophie des sciences sociales“ 
(1907), придавая изучению проблемы 
С. к. большое научное значение и требуя

для разработки этой проблемы создания 
особой еоциалыио-научной дисшшлины, 
под названиом хотя бы „социальной 
гиетологии“, по аналогии с естеетшчи- 
ииыми иауками. Вормс равсмлтришшгь 

[ классовое расчленение обишѵтва вмТ>ете  
с ирофеесимналыиьим раечл»*шшиом'ь, 
нотребуетьстрогаго разграпичмши про- 
фессионалышй грѵшшровки огь плае- 
совой. В каждой профессии Вормс'ь 
находить различные по социалыюмѵ 
положению слои: высипий, средний и 
ишзший; эти слои кшп> бы раасе - 
кают пнрамиду професеиональнаго 
разде ла поперечными, горизонталь- 
ными лишиями. В профессии, иапр., 
лиц,  занятых в индустрин, име ются 
ii хозяева, и рабочие, и мастора; среди 
военной профессии—группы офи церства, 
унтер- офицеры и солдаты;в ирофес- 
сии чиновников — группы вы стих 
чинов,  наприме р,  днректора депар- 
таментов,  столоначальники, и низшие 
служащие, курьеры и проч, Отре з из 
вое х в ыстих сл оев и составит одии 
С. класс,  вы стий рангь; такой же от- 
ре з по средней линии дает средний 
класс;  низшие слои все х различных 
профессий составят низший ранг или 
низший класс.  Кдасс,  сле довательно, 
это все  те , кто принадлежит к ca
bi ым7> различным профессиям,  но на- 
ходится в одном и том же ранге , 
на одной и той же социалышй сту- 
пеньке . В кастовом строе  класс 
совпадает,  думает Вормс,  сь  про- 
фессией, так7>, наирим., было с индий- 
скими кастами: зкреды, воины, земле- 
де льцы, рвмеслешшки—это в то же 
время и касты брахманов,  к татр иев,  
вайшья, шудры. Какое же содержаые 
вкладывает Вормс в понятие со- 
циальнаго ранга? На этот вопрое 
яснаго отве та мы не находим:  разли- 
чие рангов y Вормса сводитея то к 
различию в степени престижа, то это 
различные разме ры богатства, то еще 
шире. Эта неясность понятия с. ранга 
и отсюда неопреде ленноеть характе- 
ризуадщих его признаков являются 
слабою стороной в учении Вормса* 
Близки к Вормсу взгляды на дрироду 
С. к. П ета, Леона Пирара, Ландтмана.
3. К третьей группе  учений, стоящях 
на сме шанной основе , принадлежат 
попытки Д'Эта и Декана понять клас-
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'Совое разслоение общества на основе 
опреде леннаго уровня жизни, который 
усвоен данной содиальной группой. 
Д ’Эт думает,  что современная со- 
циальная жизн,  благодаря ряду эко- 
номических и политкческих факто- 
ров,  де йствовавших за после дыее 
время, настолько дифференцировалась, 
что обычное трехчленное де ление обще- 
ства на классы (аристократия, рабочий 
класс и торгово-промышленный) уже 
не годится: и рабочий класс распался 
на не сколко групп,  и торгово-промы- 
шленный класс выде лил из себя 
ряд групп,  далеко неодинаковых со- 
циально, и кроме  того создался за это 
время особый класс из лиц либе- 
ральных профессий и спедиалистов в  
разных областях.  Б виду этих 
изме нений Д’Эт пытается основой С. к. 
взять „standard of life“. Для Англии 
таких уровней жизни он берет семь, 
как типических,  разбивая вее англий- 
-ское обгдество на семь различыых С. к., 
при чем в каждой группе  Д’Эт от- 
ме чает особенности в разме рах 
бюджета, в жилище , в характере  
занятий и в социальных привычках 
и образовании. К первому классу (А) 
он отыосит лгашиен- пролетариат,  
ко второму (В) неквалифидированных 
рабочих,  к третьему (С) квалифици- 
рованный труд,  к четвертому (D)— 
мелких хозяев (мелких лавочншсов,  
торговцев,  коммерческих агентов и 
проч.); к пятому (Б) класс мелкнх 
промьшленников,  к шестому (F) лид 
свободных профеесий и высший чи- 
новничий персонал,  к седьмому (G) 
класс состоятельныхъ(богатыхъ). Ана- 
лиз Д ’9та углубляет ІІоль Декан,  
видоизме няя груииы Д’Эта и сводя 
их всего к ияти классам:  I) ннзииий 
класс,  П) ишзиииІй средний, III) средний, 
IV) высший средний и Л’; вы стий ислаес.  
Особешюсти калсдаго класса подме чены 
Деканом очень топко и дают в об- 
щем богатый материал для изучения 
социальной картины английскаго наее- и 
ления, но большой теоретической диш- 
ности эти д зе  поииытки но иредста- 
вляютъ.

С. Группа учений o С. к. на эко- 
номической основК может быть 
разбита на две  части: учения на рас- 
дреде лительной оенове  и учения на

производственной основе . Распреде ли- 
тельныя теории С. к. едва ли не са- 
мыя распространенныя: и физиократы, 
и социалисты-утописты, и А. Смит 
ближе всего стояли к той идее , что 
классовое расчленение име ет основой 
своей распреде лительныя отношения. 
Распр еде лите льныя теории распадаются 
на две  группы, в зависимости от 
того, исходят ли оне  просто из раз- 
личий в разме рах богатства (теории 
богатства) или же из различий в 
источниках доходов,  на которыежи- 
вет тот или иной класс.  К первой 
группе  (на основе  богатства) принад- 
лежат учения JL Штейна, Шеффле, 
Бюхера, Оверберга; ко второй (на 
основе  источников дохода)—учения, 
развиваемыя Jlopia, Ш. Жидом,  Ту- 
ган- Барановским.  Лорещ Штейн 
едва ли не впервые подошел к про- 
блеме  С. к. с попыткою научнаго 
обоснования и всесторонняго изучения. 
В евоей „System der Staatswissen
schaft“ всио первую часть учения об 
обществе  (весь второй томъ) он по- 
свящает изсле дованию о „Понятии 
общества и учении об общественных 
классахъ“. До французской революции 
JL Штейн видит лить сословный 
строй (дворянство, духовеыство и третье 
соеловие), но франдузская революция 
привела, по его мне нию, к новому 
общеетву, к классовому обществу с 
двумя основными соц. классами: бур- 
жуазией и пролетариатом.  Характери- 
зуя С. к. новаго общества, Л. Штейн 
считает разме ры владе ния или даже 
самый факт владе ния или невладе ния 
важне йшей основой, на которой возни- 
кают,  по его мне нию, и развиваются 
С. к.; на идее  владе ния он строит 
объяснепие протнноположности между 
буржуазией и пролетариатом.  Значи- 
тельиое внимание Л. Штейн остана- 
влнвает на вопросе  о возникновении 
С. к. (см. выиие), выдвигая идею о 
трех состояниях (стадияхъ) обице- 

и ствеишаго развития. Особое внимание 
Л. Штейн уде ляет и вопросу о сред- 
нем классе , с пояятием котораго 
он соединяет как п рпзнак владе ния 
так и признак трудовой де ятель- 
ности. Отсюда, еогласно Л. Штейну, 
средний класс выступает защитни- 
ком как труда, так и капитала, и,
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в то же время, в роли нримири- 
теля при возрастании содиальных про- 
тиворе чий. Особеяпую роль JL Штейн 
придает среднему классу, поскольку 
после дний является не столько экоио- 
лтческим,  сколько обицественным.  Эта 
идея выде ления особой категорин обще- 
ственыых классов на ряду с кате- 
горией экономичеекаго класса — одна 
из своеобразных идей Штейна. Ma- 
териальное различие (разме ры владе - 
ния) приводит,  по его мне нию, к 
различиям и высшаго порядка: к 
различию в области духовыой жизни 
и социалыиых функдий; на основе  
после дняго рода различий и создаотся 
понятие общественнаго класса. Учение 
o С. к. Вюхер развивает в своем 
изве стном труде  „Возникновение на- 
роднаго хозяйства“, доказывая, гл. обр., 
положение, что содиальная дифферен- 
циадия покоится на различиях имуте- 
ственнаго характера. Бюхер насчи- 
тывает до 6—8 „социально-професеио- 
нальныхъ“ класеов в современном 
обществе , но какие именно это классы 
об этом нигде  не останавливается. 
Воле е разработанным являетея учение 
oC.K.yeaH'ö-öeepö'epzaf^Laclassesociale“, 
1903), который дает содержательньий 
разборъи критику учений оС.к.француз- 
ских социологов,  Ш еффле, Бюхера, 
Шмоллера, Ш. Жида, a также школы 
Маркса; при этом Оверберг ечитаеть 
проблему С.К.НС экономической, a социо- 
логической. Основу С. к. он видит в 
факте  собственности на средстЕа про- 
изводства или отсутствия ея. Отсюда y 
него три классагбуржуазия—класс соб- 
ственников капитала, пролетариатъ— 
класс лиц,  ничего не име ющих,  кро- 
ме  рабочей силы—и средний классъ— 
класс лиц,  обладающих и неболь- 
шим капиталом и собственной рабо- 
чей силой. Такое трехчленыое де ление 
Оверберг предпочитает смитовскому 
и думает,  что оно установлено было 
К. Марксомъ» С после дним он не 
соглашается лишь в вопросе  об 
исчезновении средних классов.  На 
ряду с экономической основой С. к. 
(разме ры владе ния) Оверберг выста- 
вляет и юридическую или политиче- 
скую, считая характерной чертой для 
С. к. и различия в ранге  и престиже . 
С каждьим из С. к. Оверберг соеди-

няет опроде ленныя функции, еконо- 
мическия ii социадьныя. Мкоишмнческая 
функдия раиочаго класса—оиератишшш 
(вкладывать в нроизводство раГ.и- 
чyю еiiлy), бура:уазии—регулитинная - 
организоиывать н управлять фоидом 
средств дронзводства, средняго илаг- 
са—поередничество междѵ рабичпми и 
буржуазией и увеличенио тгн*нешшоетл 
труда в производетве . Сошальшш 
фуккция С. к.—это фушсция руководн- 
тельства социальной жизнью общеетва. 
Эта функция, no мнеииию Оверберга,— 
принадлежность высшаго класса. Свок> 
основу классоваго расчленения—раз* 
ме ры богатства—Оверберг ве проьо- 
дит до конца, ечитая за такую ;ке 
основу pacy и разде ление труда (всле д 
за Шмоллеромъ). В конце -концов 
учение Оверберга не отличается стро- 
гой после дователыюстью и опреде - 
леишостыо. Многое остается y него 
совертенно не выясненным:  нагирим., 
почему средний класс способствует 
увеличению интенсивности труда. Вто- 
рая группа распреде лительных теорий 
основу С. к. видит не в разме рах 
богатства,а в источниках дохода, т.-е, 
не в количественной стороне  распрс- 
де лительыых отношений, a в каче- 
ствеишой. Наиболе е видным сторои- 
ником этой основы является А х ииы  
Jlopia (гл. обр., в „La Morphologie so
ciale“, 1Ѳ05). Лориа развивает ндею 
двух основных классов:  Суржуазин— 
класса, который жнвет,  не работая, и 
пролетариата — класса, который ра- 
ботает,  не живя. Самый факт клас- 
соваго разслоения име ет историче- 
ское значение: это результат истори- 
ческих причин,  которыя в изве ст- 
ный исторический момент неизбе жно 
исчезнут.  Возаикновение С. к. Лориа 
ставит в связь с появлением ча- 
стной собственности на землю и исчез- 
новением свободных земель. С. к, 
существуют,  как думает Лориа, 
поскольку существуюгг два различ- 
ных источника дохода— заработлая 
плата и прибавочная де нность. Эти 
источники создают два больших 
исторических класса — рабочих и ю 
собетвенников и не работающих соб- 
ственников.  На ряду с этими клас- 
сами Лориа различает еще два ш*ре~ 
ходных класса: зто—мелкие собствен-
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ники и самостоятельные ремесленниквг. 
Каждый из классов в свою очередь 
распадается на под - классы. Если 
прежде С. к. были закрытыми, с юри- 
дическими перегородками, отде ляв- 
шими их один от другого, то классы 
новаго общества—без этих юридиче- 
ских перегородок.  Разложение дохода 
на различные источники Лориасчитает 
причиной возникновения С. к., отме чая 
три сле дующих с ущественных черты, 
характеризующих понятие С. класса: 
1) различие источников дохода, 2) анта- 
гонистический их характер и 3) раз- 
личие интересов.  Близок к идеям 
ЛориаШ . Лѵад,  устанавливающий пять 
сле дующих C. к.: А) класс активных 
капиталистов (источник дохода— 
прибыль), Б) класс иассивных капи- 
талистов или рантье (источник до- 
хода—процентъ), В) класс самостоя- 
тельных производителей (крестьяне, 
ремеслеиники, мелкие торговцы и проч., 
a также лица либеральных профес- 
сий), источшик дохода сме шанный, 
Г) класс наемных рабочих (источ- 
никъ—заработная плата) и Д) класс 
государственных чиновников и служа- 
щих в обидественных учреждениях 
(нолучающих свою долю в обще- 
ственном доходе  в форме  жало- 
ванья),—a также и Туган- Еарановскигс, 
который разлагает современное обще- 
ство ыа три „основиыхъйкласса (1. ари- 
стократия—землевладе льцы, 2. буржу- 
а зия—капиталисты и 3. пролетариатъ— 
рабочие) и пять „крупныхъ'', из ко- 
торых первых три это те  же кате- 
гории основных классов,  и кроме  
того дополшительные: 4. класс мелкой 
буржуазии и 5. класс крестьянства.

І ироизводственная теория С. к. осно- 
ву С. к. видит не в отношениях ра- 
снреде леиия, a в отнотеииях произ- 
водства. Весь анаяиз о С. к. зде сь 
ведется с точки зре ния производ- 
ственнаго момеита. ІІредставители 
этой теории—стороиники школы Марк- 
са. Производствсчшая теория С. к. раз- 
вита наибодее  всего y самих оено- 
воположников марксизма (у Маркса 
и Энгельса), a  такжв y не которых 
из учеников Маркса. Среди по- 
сле дних можно отме тить Гента, 
специально останавливаюидагося на ; 
проблеме  о С. к. в книге  *Mo8s and i

class‘‘, который тяпическими классами, 
стоящими на двух крайних полю- 
сах,  считает два класса: 1) класс 
наемных рабочих- производителей и
2) класс капиталистов- предприни- 
мателей, но конкретно для Америки 
он считает необходимым расчле- 
нение американскаго населения на 
пять классов.  Для Маркса С. к.—это 
прежде всего экономическая катего- 
рия; С. к. могли возникяуть только на 
экономической почве : „массу населе- 
ния превратили в рабочих прежде 
всего економяческия условия“ (Марксъ). 
Основа же всякой экономической ка- 
тегории — производственная. Отсюда 
„всякаго рода классовыя различия, 
говорит Маркс,  покоятся на произ- 
водственных отношенияхъ“.Изме нения 
в клаесовом строеыии общества— 
изме нения в способе  производства. 
С. к. для Маркса—историческая кате- 
гория. Характерная черта классовых 
отношений—их антагоннзм,  вытека- 
ющий из антагонизма производствен- 
ных отношеиий, антагонизм между 
накопленным и непосредственным,  
живым трудом.  йсточник дохода 
для Маркса, сле довательно,— произ- 
водный, второстегиенный признак,  
вытекающий из отношений производ- 
ства. Где  антагонизм,  там и борь- 
ба. Отсюда борьба классовъ—идея, 
проходящая через все учение Марк- 
са. Помимо антагояизма и борьбы, 
характерной чертой классовых отно- 
тений Маркс считает и отыотения 
господства и подчинения. Для Маркса 
существуют вообще только два ис- 
ходных пункта: капиталисгы и рабо- 
чие. Капиталисты и рабочие—един- 
ствеишые функдионеры, по словам 
Маркса, ii факторы производства. От- 
сюда, два основных класса: класс 
капитала и класс труда. Смитовскую 
формулу трех классов Маркс не 
считал годной для теоретическаго 
анализа общества. Классы Маркс 
считает присущнми не только капи- 
талистическому обществу: они были 
изве сткы и античному и феодальному 
производству. Но анализ свой С. к. 
Ыаркс производит лишь для капи- 
талистическаго общества, выросшаго 

; на развалинах феодализма. Для этой 
и зпохя он дает блестящий историче-
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ский очерк возникновения и роста 
буржуазии вме сте  с накоплением 
капитала и образоваыием рабочаго 
класса, выроставтаго по ме ре  отры- 
вания мелкаго производителя (глав- 
ным образом крестьяншиа) от ору- 
дий производства (I т. „Капитала“). 
Содержательный историко-социологи- 
ческий анализ С. к. дает и Энгельс.  
Так же, как и Маркс,  он возиш- 
кновение 0. к. считает продуктом 
изме нения способов производства, 
при чем в общей форме  идею двух 
классов Энгельс проводит по 
все м ступеням историческаго раз- 
вития обицества, начиная с возникно- 
вения цивилизации. Эти два класса— 
класс эксплуатирующий и эксплуати- 
руемых,  класс господствующий и 
класс управляемых;  в раннюю эпо- 
ху—это рабовладе льцы и рабы; позд- 
не е—феодалы и крестьяяе; в ио- 
вое время—капиталисты и рабочие. 
Значительное внимание уде ляет Эн- 
гельс вопросу об образовании С. к. 
(в „Происхождении семьи, частной 
собственности и государства“).

Литература: Am m on O tto . „Die G esellschaftsord
nung und ihre na tü rliche  G rundlagen .“ Jena. 1896; D r. 
K a rl Bücher. „Arbeitsgliederung u. sociale Klassen
bildung,“ IX гл. из „Die Entstehung d . Volkswirtschaft.“ 
4-te Anfl. 1904. Tübingen (есть руссвий перев.); D r. L .  
von W iese. »Standesentwicklung u. Klassenbildung. Vor
trag“. 2—Aufl. 19.16. E io  же. »Zur Grundlegung d. Gesell- 
schaftslehre.“J ena.1906; D r.L u d w ig  Gumplowicz. „D.Ras- 

.senkampf. Soziologische Dntersuchungon". Innsbruck. 1883; 
W erner Fombart „D. deutsche Volkswirtschaft im N eun
zehnten Sahrhundert“. Berlin. 1909, 17-я гл.: »Die so
zialen Klassen*; Его же. „D. moderne Kapitalismus“ 
I t „  28 m . Leipzig. 1902 (есть русский перео.); Ka- 
utsky, K . »Klaeseninteresse-Sondernintereese—Gemeinin
teresse .“ Die N, Zeit. 21 Jahrg., Bd. 2, Ns 34 (есть 
русск. перев.); H . Pesch. »Lehrbuch d. Nationalökono
mie.“ Freiburg im Breisgau. 1909. Zweiter Band, § 7 
(есть богатая библю графия вопроса); D r. S c h a ff ie .  
„Bau u. Leiten d. sozialen Körpers.“ 1 B. 1896 (2 изд .); Gu
stav Schmoiler. „Grundrissd. Volkswirtschaftslehre“ („D. 
gesellschaftliche Klassenbildnag“), 1901. Leipzig; Его же. 
„D.W o'ea <1. Arbeitsteilung u. d. sozialen Klassenbildung.“ 
Schmoller's Jahrbuch. 1890, E rster Heft; L. S te in .  „Sy
stem d. Staats Wissenschaft. “ E rste r B. 1852 und Zw. 
Band. 1856 („Die Gesellschaftslehre. D. Begriff d. Ge*ell- 
schafts u. d. Lehre von d. Gesellschaftsklassen“. 1856; 
Его же. »D. Sozialismus u. Communiemus d. heutigen 
Frankreichs.“ Leipzig. 1842; Friedrich Engels. »Ursprung 
d. Familie, d. Privateigentums u. d. Staates“. 2 изд. 1888 
(есть русск. перев.);—A r th u r  Bauer. „Les classes 
sociales. Ani.lyse de la vie sociale“ . Paris. 1902; R e n i  
W orm s. „Philosophie d. sciences sociales.“ Paris. 1907; 
M aurice Halbwachs. „La klaase ouvrière et les niveaux 
de v ie .“ Paris. 1913; P a u l Descamps. „La Hiérarchie dea 
classes en Angleterre.“ Paris . 1911 (в „La Science soci
ale“); A chille  L o ria . «La Morphologie sociale». 1905 
u «Les Bases économiques de la constitution sociale". 
Taris. 1893^ Cyr van O verbergh. „La classe sociale." Bru
xelles. 1905; P icard  Roger. „La théorie de la lutte deô 
nasses A la veille de la révolution Française.“ Revue 
.l'économie politique. 1911, № 5; Fahlbeck P on tus. „Les 
с.а-ьев sociales". Bulletin de I’Inst. intern, de Stat. 
t. XVIII, 1 -re  livraison. 1909;— ?^. J. Ghent. »Mass and

class. A. survey of social divisions." New - York. 190:»; 
Lester F. W a rd .  „Social class**» in the light of r..od**rri 
sociological theory .“ (Amer. Journal of Sucbdogy. Vol. 
XIII); D 'A e th  G. G. „P resen t tendencies of kiass 
dlifferentiiition“ (The Sociological Ileview, vol. Ш , >& 4,
1910).-—A . БогОанпв.  „Э м пири змонизм “ Кн. ПІ. 

‘Б . Классы  к группы . С П Б . 1906: Ю. Д елееск ш . 
„Социальн ы е антагонизм ы  и классовая борьба а 
истории .“ С П Б. 1910; В икт орь Чери>-е.  „С оциалн- 
стич. эт ю д ы ."  М. 1908; М . Т у:ань-Б арии^векиІ4. „Ч то 
такое общ ественны й классъ?" («Мир ь  Б о ж .“,1904,1); 
Е ио же\ „Основы п олиткч. эконом ии“ С П Б . 1911; 
Его же: „Т еоретич. основы м аркси зм а“. С П Б . 19CS;
С. С олнцев.  „О бщ ествекны е классы .“ П етр . 1923 
(2 изд.}; Н . Б у х а р и н .  „Т ео р ия историчесхаго кате - 
риал и зм а.“ МІ 2 изд . 1921 (гл . ѴШ).

С, Солнцши
Социальный риск,  см. социальное 

страхование.
Социальный роман,  см. романъ.
Социальныя боле зни, см. социаль- 

ная гигиена, XLI, 15/32.
Социальныя науки, см. социология.
Социология. Так называется наука, 

которая изучает обществонную жизнь, 
взятую в де лостном соотношении ея 
явлений, и устанавливает и выяеши- 
ет ея закономе рыости. Самое назва- 
ние C., Sociologie, представляет co- 
бой варварское сме шение латин. слова 
socio, sociare (входить в общение, в 
союзъ) или socius (со-общественникъ) 
с г реческ. словом Муод (слово, уче- 
ние). Это варварское название означает 
учение об общении людей шш науку 
об обществе  и о челове ке , как обь 
общеетвенном суицестве , какь о ео- 
общественнике  или socius‘rii, как вы- 
ражаются нове йшие американские со- 
диологи. Сле дует,  влрочом,  сказать, 
что опреде ление C., как особой об- 
щественной наукн, до сих пор еще 
окончательно не установлено. Суоде- 
ствует много различных опреде ле- 
ний C., что, конечно, свиде тельетвует 
о далеко не одинаковом иониманин
С. различными представителями этой 
науки. Так,  одни понимают C., каил» 
науку об общественной жизни, взятой 
во всем многообразии ея явлений, и 
очень часто растиряют это понима- 
ние С. до того, что начинают отож- 
дествлять С. со всей совокупностыо 
общественных наук,  опреде ляя C., 
как обществове де ние или обицествозна- 
ние в самом тироком смыеле слова, 
или же опреде ляют ее, как философию 
обществен. наук.  Другие, наоборот,  
ограничиваюгь О.изучением общества, 
его структуры, функций, изучением 
развития общества нли даже изучениемъ
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одпе х лишь форм общения людей. 
При этом одни сближают С. с 
биологией, другие — с психологией, 
третьи—с этикой, четвертые готовы 
отождествлять ее с философией исто- 
рии, с историей культуры, антропо- 
географией и проч. Одни считают С. 
наукою конкретной и описательной, 
другие—наукою абстрактною и теоре- 
тическою. Одни говорят о социальной 
физике  и механике , статике  и дина- 
мике , другиб—о содиальной анатомии 
i i  физиологии. Третьи, ограничивая С. 
изучением явлений общения, име ют 
в виду не только общества людей 
(антропо-социология), но и общества 
животных (зоосоциология), о-бщества 
растений (фито-социология) и говорят 
даже об обществах небесных 
те л (космо-социология), име я в виду 
различныя системы небесных те лъ.

Само собою разуме ется, что все это 
множество различных пониманий С. 
объясняется как различиыми усло- 
виями развития C., так и различными 
стремлениями ея обоснователей. Ра- 
зобраться должыым образом в этом 
сме шении донятий можно, лишь зная 
историю развития С. и условия про- 
исхожденияея различных направлений.

1. Происхождение 0 краткая исто- 
р ия ея развития и ея 2лавне йгигя нтира- 
вления. Начало G. обыкновенно связы- 
вают с именем Огюста Конта, ко- 
торый дал С. ея варварское назва- 
ние. Но на самом де ле  даже и сам 
Конт,  весьма несклонный умалять 
свои заслуги в де ле  обоснования C., 
припиеывал себе  л и ть  опреде лен- 
ное построеиие этой науки и совер- 
шенно иравйльно вел ея происхожде- 
ние от Аристотеля, считая в числе  
поздне йших ея родоначальников и 
Монтеекьо н Коидорсе, которых он 
называл своими знаменитыми пред- 
шественниками.

Аристотсль, де йствительно, с пол- 
ным правом может считаться кс- 
тинным родоначальником С. Не-да- 
ром один из нове йтих,  изве ст- 
ных а мериканских социологов,  проф.
С. в Миссур. унив. Чарльз Фллвуд,  
иризывает все х социологов вср- 
нуться к Аристотелю и принять его 
социологическое учение за исходную 
точку развития  С. „Гл&вная це нность

изучения Аристотеля для нове йшаго 
социолога“, говорит проф. Эллвуд,  
„заключается в самом методе  Ари- 
стотеля. Метод Аристотеля был 
метод р еалистический и индуктивный, 
a дух его истинно философекий, сво- 
бодный от условностей и односторон- 
ностей. Аркстотель всегда старался 
мыслить, исходя из данных опыта, 
стремясь е общим выводам.  Он 
основывал свои заключения на все х 
име вшихся научных данныхъ“. Сви- 
де тельством этому может служить 
знаменитая „Политика“ Аристотеля. 
Она не что иное, как сводка ыауч- 
ных выводов,  сде ланных на осно 
вании того громаднаго социологиь  
ческаго материала, который пред- 
ставляют собой 158 научных мо- 
нографий, составленных Аристоте- 
лем и его учениками и посвящен- 
ных изсле дованию истории разви- 
тия самых различных,  изве стных 
Аристотелю, полнтических обществ 
классическагомира. Аристотелем,  де й- 
ствительно, был вполне  усвоен ана- 
литический метод изсле дования соци- 
альных явлений. Не-даро\гь в своей 
„Политике “ он шисал: „ Как в  дру- 
гих областях знания, так и в об- 
ласти политической науиш, сложное 
(cvvüstov ) необходимо всегда разла- 
гать на простые элементы или наи- 
меньшия части це лаго“ {ПоХтхюѵ, A. I). 
He в меньшей степени был свой- 

•стиен Аристотелю и эволюционный 
метод.  Аристотель говорил:  „Тот,  
кто разсматривает вещи в их про- 
исхождении и развитии (ь§ срхцд pvoptva), 
все равно, будет ли то политическое 
общество или что-нибудь другое, мо- 
жет лучше всего судить о них 
(xiXÏLfiz'ct ота> т ecoo/jOULv) (ПоХшхшѵ 
A, § 2). Вся „Политика“ Аристотеля, 
поскольку он выясняет в ней сме - 
ну политических систем и форм 
нзве стными изме нениями в соотно- 
шеши общественных классов,  изме - 
нениями форм классоваго господетва, 
представляет собою приме ноние сво- 
его рода диалектическаго метода к 
изучению развития обществекных 
форм.  Бго ДІолитика* есть вме сте  
с те м и настоящая С. Она заключает 
в себе  общественно-групповое социо- 
логическое истолкование политичеекой
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жизни и одновременно является пер- 
еы м  научным трактатом о классо- 
вой борьбе . Опреде ляя современную 
ему гражданскую общину или респуб- 
лику ( ПоЬтисс), как политическое об- 
щеиие сограждан,  Аристотель ноиш- 
мает общество, как самую широкую 
форму самодоетаточнаго общония ;но- 
дей, включающую в себя все  другия 
формы общения, с помощыо котораго 
сожительствующие люди обеепечина- 
ют сообща удолетворение вее х своих 
челове ческих иотребностей и свои 
стремления к более  совертенной 
жизни. Государственное устройство 
Аристотель точно так же понимает 
социологически, давая гениальное 
опреде ление конститудии гражданской 
общины, республииш кли политейи. Uo- 
литейя, говорить Аристотель, есть 
организация властей, которыя гражда- 
не распреде ляют между собой, со- 
гласно силе  классов,  участвуюицих в о 
властвовании. Отме чая закономе рность 
общественной и политической жизыи 
людей, Аристотель указывает на те  
необходимыя соотношения, какия су- 
ществуют между формой обществен- 
ной организации и образом жизни 
даннаго народа, между те м или 
иным разслоеиием общества и тою 
или иною формою организации власти, 
между опреде ленным соотнотенирм 
классов и тою или иною политиче- 
скоио системою, которая выражается 
в опреде ленном соотношении поли- 
тических учреждений и т. д.

Сливавшаяся в ироизведвниях Ари- 
стотеля с этикой и полнтикой, об- 
щественная наука продолжала еливать- 
ся с ними и в произведениях по- 
литических мыслителей эпохи Воз- 
рождения и даже боле е поздняго вре- 
мени.В числе  предшественников со- 
временной С. можно назвать многих в ы- 
дающихся общественных и полити- 
ческих мыслителей XV, XVI и XVII 
ве ков.  При этом нельзя не упомя- 
нуть Макиавелли (1469—1527, см.% 
Бодена (1530—1596, c m . )  XVI в., Гоб- 
бса- (1588—1679, см.), Локка (1632— 
1704, c m . ) ,  a также и творцов „Со- 
диальной физики* XVII стол.Равным 
образом нельзя не упомянуть при 
этом ii имени выдающагося арабскаго 
ученаго-иеторика еще боле е ранняго j

врсмешда имеишо ІІбип>-Халдуна (1332 
—14U6). Пби- Халдун еще за не глпль- 
ко столе тий до Монтескье стремнлся 
выяснить социолопическое иначепие 
среды, окружающей людей, и оГ-уелов- 
ленпость общсственных форм оо- 
разом жнзиш наседения.

Родоначалышками C., как наукн о 
и закономе рности янлеиий общественной 
жпзни, можно считать и так наз. 
„полиитиическиих аринметиковъ41 ХѴП 
и XVIII вв., истинных родоначаль- 
ников нове йшей статистнки. ІІзъих 
числа нельзянеупомянуть англнчан,  
Граунта и Иетти (см.), членов науч- 
наго Королевскаго Общества, основан- 
наго учениками и иосде дователями 
Бэкона. Джон Граунтъещев 1662 г., 
в самый год основания этого научна- 
го обицества, издал свои знамепптыя 
„Встественныя и нолитическия оиочрТ*- 
ния заишсей смертности г. Лондмна*4 
(Natural and political Observations upon 
the bills of mortality of the city of Lon
don by captain John Graunt). В атом 
изсле довании Граунт пытается впер- 
вые на основании данных рождае- 
мости и смертности опреде лить дви- 
жение населения и кладет,  таки.мъоб- 
разом,  основание демографии. Кго 
друг,  В. Петти, сле дует томужеѵе- 
тоду массоваго наблюдения и числол- 
наго изме рения явлений д говорит о 
ш хь языком „числа, ме ры и нТ,еа-, 
шл.^зуясь лишь доказатольствами, 
постигаемыми чувством,  и пригшмая 
в соображение лншь такия причииы, 
которыя очевидно покоятся в самой 
природе  веицей. Этот статистический 
метод был очень рано понят,  как 
самое подходящее научное орудие для 
изсле дования закономе рностей общо- 
ственной жизни Сле дуя Граунтѵ,этим 
методом воспользовался и знамешь 
тьий не мецкий представитель политиче- 
ской ариеметики XVIII в. Зюсемильх 
(см.), говоривший объобщей свя-ш явле- 
ний общественной жизни, о „божествен- 
ном порядке ,проявляющемся во в еи>х 
изме ыениях челове ческаго рода*\ 
как озаглавлено его сочинение.

Предшествеиниками современных 
социологов,  наравне  со сторонниками 
„политической ариеметики“ XVII н 
XVIII вв.,можносчитать и знаменитыл 
мыслителей XVIII стд Вико, Монтескье,
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Тюрго, A. Смита, Руссо, Кондорсе, Сен-  
Симона, М альтуса и др. Вико (см.) пы- 
тался положить основание новой обице- 
ственной науке  об основных ступе- 
нях историческаго развития, проходи- 
мых все ми народами. Он стремшися 
построить историю, как науку о повто- 
ряющихся общественных явлениях.  
Монтескье (см) ,  в своемъ» Духе  за- 
коновъ“, как бы сле дуя Ибн- Халдуну 
и Бодену, еще боле е обстоятельно вы- 
ясняет зн ачен ие географической сре- 
ды и климата для  образа жизни наро- 
дов и формы их общественной орга- 
низации. He без влияния английской 
философской мысли, Монтескье гово- 
рит также о закоыах,  как о необ- 
ходимых оты отениях,  вытекающих 
из с амой сущности вещей,и стремится, 
подобыо Аристотелю, показать законо- 
ме рность различны х политических 
форм.  Руссо (см.) говорил о значении 
величины общества для общеетвеннаго 
строя, вы яснял причины обществея- 
наго неравенства, давал общественно- 
договорную основу политическагообще- 
ства.Тюрго (см.) в евоих разсужде- 
ниях „Об успе хах челове ческаго 
разума“ и „0  вееобщей истории“ гово- 
рил об общественном прогресее  и 
наме чад его основныя ступешд 
Кондорсе (см.) в  своем гениальном 
„Наброске  исторической картины успе - 
хов челове ческаго разума** развил 
це лое еоциологическое учение о про- 
греесе , как о поступательном ходе  
обицественной жизни, обусловленном 
различными открытиями и изобре те- 
ыиями. И зучая общий ход развития 
различных народов и обществен- 
ных учреждений, в связи с вели- 
кими открытиями ii изобре тениями, 
Кон до р ce де  л и т  в с е раз ви ти е ч о л ове  ч е - 
ства на ряд опреде ленных ступеней 
развития общественности, полагая, та- 
ким образом,  основание генетиче- 
ской содиологии. Кондорсе, мел:ду про- 
чим,  указывал на ириложимоеть ма- 
тематическаго метода к обицество- 
знанию, говорил о содиальной мате- 
матике , как бы име я в виду н о  
Bliftmee статиетическое направление С 
Адам Смит (см.) в своем „Нзсле до- 
вании о прнроде  и причинах богат- 
ства народовъ“ дал настояицую С. 
труда н хозяйственной жизни. A Сенъ-

Симон (см.) в це лом ряде  своих 
произведений, подчеркивая экономи- 
ческую основу общественной жизни, 
давал содиалистическое учение, нап- 
равленное к преобразованию чело- 
ве ческаго общества на трудовых 
началах.  Мальтус (сж.) пытался иауч- 
но обосновать содиологический закон 
народонаселения.

Перечисленныя имена достаточно 
убе дительно показывают,  что C., 
как наука об общественной жизни, 
ея явлениях,  их соотношениях и 
закономе рностях,  зародилась задолго 
до появлеыия Огюста Конта, кото- 
раго многие продолжают считать 
истиннымъоснователем C., нокоторый 
на самом де ле , как он и сам это 
думал,  подобно Герберту Сненсеру, 
был основателем опреде леныой си- 
стемы научной философии и опреде - 
ленной содиологической школы и си- 
стемы, име я в после днем отношении 
предшественника в лице  Кондорсе.

0. Коит (1798—1857) (см.) является 
основателем изве стной системы на- 
учной или положительной философии 
и опреде ленной классификации наук.  
Свою классификацию наук Конт на- 
чинает математикой и кончает C., 
которая, по Конту, примыкает не- 
посредственно к биологии и, как бы 
представляя собою ея продолжение, 
является ве нцом все х н аук. После д- 
ние тома своего „Курса положитель- 
ной философии“ (томаІУ, ѴиѴІ) Конт 
посвящает изложению „Содиальыой 
физики‘% как называл Конт перво- 
начально C., очевидно сле дуя обычаю 
прежних общественных мыслителей.

Свою „Социальную физику“ Конт 
посвяшает изложению своего учения 
об обицественном порядке  и об 
обицественном прогрессе . Ту часть 
работы, в которой Конт излагает 
учение об обществекном порядке , 
он называетъ„Социалыюй статикой“. 
Вторая часть, излагающая учение об 
обществеишом прогрессе , носит на- 
звание „Содиалыюй динамики“. пСо- 
циальная статикаи 0. Конта есть не 
что иное, как поиытка воспользо- 
ваться мощно развивавшейся в его 
время биологией, и в особениоети зоо- 

; логией, наукой о животных орга- 
инизмах,  для выяснеыия законов су-
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ществования общественной организа- 
ции. Конт виде л в обществе  осо- 
бый социальный или коллективный 
организм,  „яастоящий обидественный 
оргашизмъ“ (un vrai organisme social). 
В оенове  устройства атого обществен- 
ыаго организма, т.-е. в основе  обще- 
ственнаго строя, по учению Конта, ле- 
жит биологический закон разде ления 
труда между органами, между функция- 
мн различных членов оргаиизма. 
Таким образом,  „Ооциальная стати- 
ка*, обосновываемая Контом чисто 
биологичеоки, в значительной степе- 
ни сводитея к аыатомии и физиологии 
челове ческаго общества, как особаго 
общественыаго те ла. Впрочем,  обиде- 
ственный порядок,  как опреде лен- 
ное соотыошение различных общест- 
венных слоев,  групп и классов 
истолковывается Контом зоологиче- 
ски. По учению Коыта, обицественный 
порядок,  иредставляющий собою опре- 
де ленную общественыую иерархию раз- 
личных соподчиненных,  суборди- 
нированных групп людей самых 
различных общественных положений, 
есть не что иное, как простое про- 
должение зоологической иерархиче- 
ской ле стницы различных видов 
животных.  Основыой закон обице- 
ственнаго порядка и „Социальной ста- 
тики“ 0. Коыта есть биологический за- 
кон разде ления общественнаго труда 
между различными, епециализирую- 
щямися членами общественнаго орга- 
низма. Все  члены, все  части его на- 
ходятся в неразрывыой связи, в 
необходимом соотношении, в из- 
ве стной согласованности друг с 
другом,  солицарны друг с другом.  
Конт,  беря общественную жизнь в 
де лОстном соотношении ея различ- 
ных сторон,  особенно настаивал 
на этой согласованности и солидар- 
ности различных ея явлений (Consen
sus или Solidarité des faits sociaux). 
Медьчайшими частицами и единицами 
общественыаго организма Конт счи- 
тал не отде льную личность, не ин- 
дивидуума, a семыо. Самостоятельнаго 
значеыия личности, как и каких бы 
то нн было личных прав,  Конт не 
признавал.  Конт был убе жден,  что 
сущеетвуют лишь общественныя пра- 
ва, публичныя ирава общественной

власти, a личность должна знать лшпь 
свои обязанноети, которыя вытекают 
из общественнаго разде ления трѵда 
между отде льными членами обще- 
ственнаго оргашизма. Конт объявлял 
даже самое понятие ,лирава л игш оети“ 
извращением и испотлениом иравчль- 
ных общественньш» понятий. Думая 
таким образом,  очевидно находясь 
иио д  господствующим влиянием раз- 
вивавшейея в его время биолопиче- 
ской науки и оргашической теории, 
Конт явно стремидся обосновать за- 
кономе рность обидественной жизиш и 
общественнаго устройства с помощью 
биологии. В своем понимании чело- 
ве ческаго общества Коит вполне  
опреде ленно становился иа оргашь 
ческую точку зре ния и в своей че- 
тырехтомной „Системе  положитель- 
ной политики или социологическом 
трактате , устанавливаюицем религию 
челове чества“ („Système de Politique 
Positive ou Traité de Sociologie, institu
ant la Religion de l'Humanité“, 1851—-54, 
4 vol.), утверждал,  что даже все 
челове чество, взятое в его це лом,  
есть „настоящий общественньий орга- 
низмъ“ (un vrai organisme social), 
„настоящее Великое Существо“ (le vrai 
Grand-Être), „Высшее Существо“ (Être 
Suprême) и т. д.

С другой стороны, в своей „Со- 
диальной динамикД“ или * учении об 
общественном прогресее , Конт,  сле - 
дуя Кондорсе и пользуясь историче- 
ским методом,  устанавлпвает ос- 
новныя ступени развития челове чества 
на основании после довательной сме ны 
различных форм мышдения (теоло- 
гичеекаго, метафизическаго и пози- 
тивнаго). Таким образом,  с одной 
стороны, Конт строит С. яа биоло- 
гической основе , как оргаишческую 
теорию общества. С другой стороиы, 
он строит ее, как историко-фило- 
софское учение об умственном раз- 
витии челове чества. В первом елу- 
чае  он,  как естествоиспытатель, 
пользуется для построения содиологии 
приемами и данвыми био .т гии, во вто- 
ром случае  он,  как философ- исто- 
рик,  пользуется для построеиия С. 
историческим методом и истори- 
ческими даыными, мечтая о построе- 
II ии ея на чието содиологическом,
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свойственном ей основании, но не 
оказывается в состоянии осуществить 
эту мечту. Йтак,  Конт одыовременно 
является представителем двух на- 
правлений содиологической мысли: на- 
правления биологическо-органическаго 
и историко-философскаго. Его социо- 
логическое пояимание общественной 
жизни, взятой в це лостном соотно- 
шении и согласованноети все х ея 
различных сторон и явлений, и уче- 
ние об этом неооходшиоли  соотноше- 
нии, согласовант или Consensus^ име - 
ет безспорно первостепеыное и важ- 
не йшее социологичеекое значение. Это 
понимание свиде тельствует об усвое- 
нии Коытом совершенно правильной 
содиологической точки зре ыия на со- 
диальныя явления. И можно сказать, 
что учение Конта о Consensus^ или об 
естественной согласованности все х 
явлений общественной жизни соста* 
вляет самую сущность содиологизма, 

Социологическое учение Конта, как 
и его „Положительиая философия “, име - 
ло многочисленыых п осле дователей в 
самых различных с транах.  Во Фран- 
дии учение Конта, восп|шнятое Лит- 
тре, Лафиттом и другими, распро- 
странялось потом и нашими сооте- 
чественниками: Вырубовым и Де-Ро- 
берти. B. В. Де-Роберти не только 
воспринял свое миросозердание от 
Конта, но и был самым ревностным 
позитивистом.  Даже заняв впосле д- 
ствии не сколько боле е самостоятель- 
ное положение и став в области С. 
на свою био-содиальную или „соборную“ 
точку зре ния, Де-Роберти продолжал 
быть после дователем Конта, пазывая 
себя нео-позитивистом.  Конт весьма 
сильно повлиял ii на не которыя но- 
ве йшия еоциологическия учения, напр., 
на социологическия теории Дюркгейма 
( cjk.)-  В Англии учение Конта распро- 
странилось, благодаря Дж. Ст. Миллю, 
Мартино, Льюиоу, Фредерику Гарри- 
сону ii др., оказав не которое влияыие 
и на самого Герберта Спенсера. Из 
числа наиболе е выдающпхея рус- 
ских общественных мыслнтелей, вос- 
принявших в изве стной степени уче- 
ние Конта, кроме  Вырубова, можно 
назвать П. Лаврова, H. К. Михайлов- 
скаго и M. М. Ковалевскаго, которых I 
вме сте  с П. Ли лиенфельдом и Де-j

Роберти можно назвать первыми рус- 
скими содиологами, если не считать 
первым русским социологом Н. Г. 
Чернышевскаго, общественное миросо- 
зерцание которого еложилось совер- 
шенно независимо от содиологичесда- 
го учения Конта.

Героерт Спенсер (1820—1903, см.) 
строил свою социологическуго еистему 
в момент еще более  мощыаго раз- 
вития естествознания и, в частности, 
науки об организмах.  Поэтому ни- 
сколько неудивительно, что его содиоло- 
гическое учение име ет еще более 
опреде ленный оргаыический характер,  
че м учение Ог. Конта. Социологиче-** 
ское учеыие Спенсера находится в 
такой же те сне йшей связи с его 
каучною философией, в какой социоло' 
гическое учение Конта находится с 
его положительной философией. Соглас- 
но учеыию Конта, С. примыкает непо- 
средственно к биологии. Согласно 
учению Спенсера, С. отде ляется от 
биологии психологией, которая, впрочем,  
носит y Спенсера в значительной 
степени биологический или физиологи- 
ческий характер.  Спенсер понимаетъ
C., как науку о челове ческом 
обществе , его структуре , функциях 
и развитии. Подобно Конту, Спенсер 
считает любое челове ческое общество 
общественным организмомъи в своей 
„Социальной статике “, в своих „Ос- 
нованиях содиологии“, a также и в 
других работах он дает вполне  
развитую оргаыическую теорию общест- 
ва, сравнивая общество с ж ивотным 
организмом.  В этом отиошении 
заслуживает особаго внимания статья 
Сиенсера, специалыю посвященная это- 
му вопросу: „Social Organism“ („W est
minster Review“, January, lSfcO). В 
этой статье  он отрицал сходство 
между организацией общества и орга- 
низацией челове ка, но в тоже время 
утверждал существование сходства, 
почти тождества, можду обидествен- 
ным организмом н организмом жи- 
вотньш.  ІІодобно Конту, Спексер 
обраицает особое виимание на разде - 
ление труда, отме чаемое как экоко- 
мистамн, так и биологами, и утвер- 
ждает,  что это явление есть самое 

I характерное явление, как для обще- 
(ства, взятаго в де лом,  так и для
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любого животнаго организма. В де - 
лом ряде  работ Спеясер сравиш- 
вает различныя функции животнаго 
организмас не которыми социальными 
функциями, широко пользуясь так 
ыаз. мотодом аналогии. Вь свое вре.мя 
органическая теория Спенсера встрВ- 
тила не мало возражений, как в са- 
мой Англии, так и в других стра- 
нах.  Сле дует,  впрочем,  сказать, 
что y самого Спенсера име ется не ко- 
тораго рода поправка к его оргаши- 
ческой теории общества. Де ло в том,  
что Спеысер понимает обицество не 
только, как организм,  но и как 
оргаишзацию сотрудничества, как ко- 
операцию его членов.  ІІри этом он 
считает,  что в процессе  своего 
историческаго развития общественная 
организация переходит от форм 
боле е или мене е пришудителыиаго 
общественнаго сотрудничества к фор- 
мам боле е и более  свободнаго об- 
щественнаго сотрудничества. Это пред- 
ставление Спенсера, связакное с его 
пониманием социальной аволюция, да- 
ет нам возможность понять, каким 
образом Спенсер,  с одной стороны, 
развивал органическую теорию об- 
щества, a с другой—отстаивал сво- 
боду челове ческой личности, личныя 
права и был чуть ли не апостолом 
ипдивидуализма, что вовсе не вяжетея 
с органической теорией обицества, из 
которой Конт вполне  после дова- 
тельно выводил отрицание всяких 
личных прав и самостоятельности 
личности. Конечно, и Спенсер ые 
мог бы вывести призиания личных 
прав из органической теории об- 
щества, из которой вьитекают лишь 
опреде ленныя функции и обществен- 
ныя обязанности личности, a не ея 
права. Но, как сказано, y Спенсера 
име ется совсе м иное понимание об- 
щества, как общественнаго сотрудни- 
чества, становящагося съдальне йшим 
развитием общества все более  и бо- 
ле е добровольным.  Из этого пред- 
ставления совершенно логически вы- 
текает учение Сяеысера о личной 
свободе . Такнм образом,  учение Спен- 
сера о челове ческом обществе  двой- 
ственно. Но эта двойственность не - 
сколько теряется в учении Спенсера 
об эволюции. Де ло в том,  что всѣ

[явления, как социалыюй жизиш, так 
I и мировой, Сненеер разсматришлѵгь 
в процессе  эволюции, в пх пиел е - 
дователыюм развитип. Слиидун уче- 
иию биологов (ІІоля Бара п к Стчь 
еер пршшмаегь явленил диффсрен- 
циации i i  интеградии за осншшыя янло- 

j ния i i  напболе е характерные признаки 
процеееа эводюдии. Гивирит ли Ст»н- 
сер об эводюции солнечной сиетемы, 
или об эволюции оргашических форм 
растений или животных,  или говоригь 
он о социальной эволюции и прогрве- 
се , он всогда и всюду говорит о 
постепенном переходе  от однород- 
наго к разнородному и от иростого 
к сложному. ІІодобно Конту, Спен- 
сер указывает иа разде ление общо 
ствешиаго труда, как на главн!>йш»*о 
условие развития обицеетвеинаго орга- 
нмзма, в основе  когораго, и > мнЬнию 
Спеисера, лежит общеетвеишое ситруд- 
ничество, постепенно усложишемое раз- 
де лением труда. Все  тома „Оишгатель- 
ной социологи и“ Спеиисера июевнщены 
описанию структуры и функций еамыхь 
различных обидественных органиаа- 
дий, выяснеяию процесса разде дения 
общественнаго труда, орпшнзации тру- 
да, развития уклада семейной жизни, 
политическаго строя и постеиеннаго 
усложнения самых различиых сто- 
рон обицествшшой жизни y самых 
разлнчных илеменъи народов в сКх 
стран и времен.  Сравшггелыю-эво- 
люциопный метод есть тоть метод,  
которым пользуется Спенсор при 
выяснении всевозможных обществен- 
ных форм и учреждений. Пользуется 
он и те м методом,  который быль 
назван Эдуардом Тайлором мето- 
дом пережитков,  и который мож»*т 
быть назван своего рода ж*обходи- 
мым дополнением к сравиштельно 
историческому или к сравнительно- 
эволюционному методу. Несмотря на 
то, что и Конт и боле е раишш пред- 
ставители обществениой науки, нлир., 
Кондорсе.изучали обидоственную жиань 
людей в процессе  ея развнтия иля 
зволюдии, Спенсер,  сосредоточивший 
свое внимание на самых раалнчных 
сторонах социалыюй эволюции, н<* боа 
основания считается отцом эволю- 
ционистокой п ик о л ь и социологов.  Эта 
шдола Спенсера име ла многих вы-
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дающихся представителей и еще боль- 
шее число после дователей, социоло- 
гов эволюционистов и органици- 
стовъ.

Выдающимся представителем орга- 
ническо - биологическаго направления 
был и одиы из первых русских 
содиологов,  П. Лилиенфельд (1829— 
1903, см.), считающийсяоднимъиз к руп- 
не йших европейских содиологов.  В 
1872 г. П. Лилиенфельд издал пер- 
вую часть своей социологии под на- 
званием „Мысли о содиальной науке 
будущаго“. Инициалы „П. Л.“, под 
которыми автор скрыл свое имя в 
фамилию, в свое время ввели не кото- 
рых русеких читателей в заблу- 
ждение и позволили лицам,  недо- 
статочно знакомым с работами П. Л. 
Лаврова, приписать ему работу П. Ли* 
лиенфельда. Это недоразуме ние раз-  
яснилось с выходом социологии Ли- 
лиенфельда в боле е полном в иде  на 
не медком языке  (Paul v. Lilienfeld, 
„Gedanken über die Socialwissenschaft 
der Zukunft“, Mitau. 1873). Лилиенфельд 
совершенно самостоятельно развивал 
органическо-биологическую теорию об- 
щества почти одновременно со Спен- 
сером,  подобно тому, как тоже со- 
вершенно самостоятельно и почти в 
то же самое время развивал эту же 
теорию в Австрии и Германии А. 
Шеффле (A. Schaffie, „Bau und Leben 
des socialen Körpers“; 4B-de 1875—1878). 
Одинаковое направление мысли все х 
этих трех видне йших социологов 
различных стран,  очевидно, было обу- 
словлено одновременным господ- 
ством в этих странах биологиче- 
ских наукь. После дователями орга- 
ни ческо-биологическаго направления 
были такие французские социологи, как 
Ренэ Вормсъ(сл.) и Э. Дюркгейм (с*.), и 
русский социолог Я. А. Новиков,  ра- 
ботавший, правда, среди французских 
социологов Й писавший почти исклю- 
чительно на франдузском яз. („Les 
luttes entre 1. sociétés humaines e t leur 
phases successives“ идр. работы). Впро- 
чемъи Рена Вормс,  и Дюркгейм,  и 
Я. А. Новиков впосле дствии изме нили 
свосму первоначальвому органиче- 
скому направлению. Новиков скло- 
й и л ся  н а  сторону психологической 
школы C., a Вормс и Дюркгейм стали

пытаться стать на совершенно само- 
стоятельную точку зре ния, независи* 
мую от своих прежних направлений.

Органическое и эволюционное на- 
правление Спенсера есть, собственно 
говоря, направление биологическое. й  
свое учение об общественном строе , и 
свое учение о развитии общества 
Спонсер обосновывает биологически. 
К этому биологическому направлению 
Спенсера весьма близко другое биоло- 
гическое направление, которое мы 
заме чаем в С. во время распро- 
страыения биологическаго учения Чарль- 
за Дарвина о борьбе  за существо- 
вание и о выживании наиболе е при- 
едособлеыных.  Это направление ука- 
зывает наявление борьбы за существо- 
вание, как на основное социальное явле- 
ние и как на главне йшее условие со- 
циальнаго прогресса. Это социологи- 
ческое направлевие изве стно под на- 
званием социальнаго дарвинизма. Йз 
числа наиболе е видных представи- 
телей его можно ыазвать австро-поль- 
скаго содиолога Людвига Гумпловича 
(cjw.) и  италианскаго содиолога Анджело 
Ваккаро („La lotta per l’existenza e i suoi 
effetti nell umanita“, Roma, 1885).

Среди ' русских ученых это на- 
правление не встре тило особаго со- 
чувствия. По крайыей ме ре  из нап- 
более  видных русских содиологовь 
неяьзя назвать ни одного содиальнаго 
дарвиниста и в то же время можно 
указать не сколько весьма видыых-  
его противников.  Первым из нихъ^ 
конечно, сле дует назвать Н. Г. Чер- 
нышевскаго, который в 1885 г. вы* 
ступил с отрицанием „теории благо- 
творности борьбы за жизнь“ (статья 
Чернытевскаго в „Русской Мысли“, 
книга IX, 1885 г.). Вторым сле дует 
назвать Я. А. Новикова. Из его работ,  
направленных против содиальнаго 
дарвинизма, нельзя не указать: „La 
guerre et ses prétendus bienfaits“, P. 
1894; „La Critique du Darwinisme 
social“ , P. 1910, атакже и боле е ран- 
нюю, уже упомянутую его работу „Les 
luttes et c e t1. Нельзя не упомянуть зде сь 
точно тагл> же и о работе  П. А. Кро- 
поткина (c jw .) „Взаимопомощь, какьфак- 
торъэволюции“. Надо сказать, что со- 
циальиый дарвинизм не встре тил 
себе  сочувствия и в другом крупномъ-
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представителе  русской общеетвенной 
ыысли, a именно в Михайловскомъ.

Почти одновременно с биологи- 
ческим направлением С.; развивав- 
тем ся  под влиянием пышнаго рас- 
цве та естествознания и в особен- 
ности биологии, происходило развитиѳ
С. и в не сколько ином направлении. 
Еак изве стно, одновременно с „Со- 
д иальной физикой“ Опоста Конта по- 
явилась и Социальная физика знаме- 
нитаго бельпйскаго ученаго Адольфа 
Кетле(см.) (Adolphe Quetelet,„Sur l’hom
me et le développement des ses facul
tés, ou essai de physique sociale“ ,Bru
xelles, 1885). В этой работе , как и 
в другой своей работе  („Du système 
social et des lois qui le régissent“, Bru
xelles, 1848), Кетле строит с помощью 
етатистическаго метода массоваго на- 
•блюдения и числеынаго изме рения со- 
циальных явлений особую науку о за- 
кономе рности общественной жизни, 
прилагая к объяснению ея явлений 
различные физические законы (законы 
цвижения, равнове сия, равноде йствую- 
ицей, противоде йствия и другие за- 
яоны механики). Эту науку Кетле и 
назвал „социальной физикой“. Она 
должна была быть осуществлением 
мысли Лапласа:„приложить к наукам 
политическим и нравственным ме- 
тод,  основанный на наблюдениях и 
вычислениях,  тот самый метод,  
который принес нам столько поль- 
зы при изучении наук естественныхъ“. 
С помощью статистическаго метода 
массоваго наблюдения  и численнаго 
изме рения  явлений в жизни челове - 
чества, Кетле пытался, во-первых,  
установить изве стную степень повто- 
ряемости различных содиальных 
явлений и выяснить средний тип че- 
лове ка во все х его жизненных про- 
явлениях и, во-вторых,  выяснить 
д е йствительное соотношение различ- 
ных явлений общественной жизни и 
„подме тить те  законы, которые свя- 
зывают эти явления в одно це лое“. 
ІГак,  сравнивая число рождений в 
сельских ме стностях и городах,  
Кетле выясняет то отношение, кото- 
рое существует между числом рож- 
деыий и сельским и городским об- 
разом жизни населения. Сравыивая 
различную смертность людей различ-{

яых занятий, он устанавливает 
зависимость между опреде ленным 
занятием и смертностью и т. д. От- 
ме чая опреде ленную праишльиую ш> 
вторяемовть количеств преступлений, 
числа которых соотве тствуют дан- 
ной численности иаселения, аежегодная 
повторяемость которых можеть быть 
установлена с такою точностыо, ка- 
кая позволяет говорить о ве роятном 
количествА преступлений в будущем,  
Кетле положил основу особой обще- 
ственной науке , изве стной под назва- 
пием моральной статистики. Кетле 
име л многих после дователей. ІІо 
его научные труды име ли несравненио 
большее значение для развития  ста- 
тистики, че м для развития  С.

Почти одновроменно с ъ  Кетло
мы видим во Ф ранции другого вид- 
наго иредставителя общественной на- 
уки, разрабатываемой с помощью по- 
добнаго жо метода массоваго наблю- 
дения явлеиий, Л е-ІІлэ  (с.н.). Ои обра- 
ицал особое внимание на точиое на- 
блюдение и описание явлений обще- 
ствеиной жизни, их сравнение и клас- 
сификацию. Особое значение он при- 
давал монографическому изсле дова- 
нию различных явлений общественной 
жизни и, в частности, он сосредото- 
чивался на изсле довании семьи, счнтая 
ее главне йшею основой общественнаго 
строя. Сде лав н емало по изсле дованию 
экономической и семейной жизни на- 
селения  самых различных стран,  
Ле-Плэ пытался изложить свое пони- 
мание общественной жизни в особой об- 
щей работе  („La Constitution essentielle 
de Г hum anité“, 1893). Однако, ата по- 
аытка построения  опреде ленной систе- 
мы научно-общественнаго миросозерца- 
вия  вряд ли может быть признана 
удачной. Но монографический метод 
Ле-Плэ оказался очень плодотворным 
в руках учеников и п^сле дователей 
Ле-Плэ, образовавших в память сво- 
его учителя особое „Международное 
общество содиальной науки“, разраба- 
тываемой по методу Ле-Плэ.

Из числа продолжателей Ле-Плэ нельэя не* 
упомянуть имень Эдмонда Денолена, Поля Де- 
Рузье, Генри Де-Турвилля, Мсриса Виня и Рсбер- 
та Пино. Первому из них принадлсжнт це яый 
ряд весьма существенных.  научныхт» работт» ю» 
области изсле дования влияния ке стных условий 
жизни на образование различных обществскных 
типов („Le Français d'aujourd'hui. Les types sociaux 
du Midi et du Centre“, Paris, 1898 и проч.) Деиолент»
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■старался так же выяснять и главне йшие факторы 
Сбшественнаго развития народов („А quoi tient la 
■supériorité des Anglo-Saxons“, Paris, 1897. Русск, rrep: 
„От него зависит превосходство англо-саксон- 
•ской расы", Одесса, 1899). Из числа этих фахто- 
ров Дсмолен указывает на то огромное змаче- 
ние, которое имеет для развития разлнчных на- 
родов их общение друг с лругом,  велихие 
пути передвижений различных челове ческих об- 
идеств („Commentla routecrée le type social“, 2  vols., 
Paris, 19J1). Поль Де Рузье изучал ©коиомическую 
жчзнь Англии и Соединенных Штатов,  сосредоте- 
■чивал свое внимание иа лромыииленной организа- 
ции этих стран и на жизни рабочаго населения. 
Винь стремился построить общее учение еб обще- 
ственкой. жизни, изучаемой по наблюдательному 
м тоду JIe-Плэ и его продолжателей (J. B. Maurice 
V.gnes, „La Science Sociale d'après les principes de 
Le Play et de ses continuateurs", 2 vols, Paris, 1897).

Разработка обгцественной науки no 
мстоду Ле-Плэ, как и статистико-со- 
циологическое направление Кетле, име * 
ли безспорное значение для C., как 
особой науки, строящейся на ея соб- 
•стзенном,  свойственном ей, чисто 
социологическомъфундаменте .Въэтом 
отношении приобре ла особо важное зна- 
чение так- наз. экономическая школа 

возникшая под влиянием историко- 
акоиомических работ Маркса и Эн- 
гельса, выступивших против фило- 
софскаго идеализма и положивпшх 
осяование материалистическому пони- 
манию истории (см. Марксъ).

К сходным взглядам,  исходя 
почти из те х же идей философскаго 
материализма, приходил в России
Н. Г. Чернышевский (сл«.), развивая 
свое собственное учение об опреде - 
ленном необходимом соотношении 
различных сторон общественной 
жизни, о ея закономе рном поступа- 
тельном ходе , об общественном 
сотрудничестве , как об истинной 
основе  общественной организации, о 
социологическом значении разде ления 
труда, об обицественных классах,  
дак о важне йших общественных 
силах,  име ющих первостепенное 
зпачение в историческом продессе .

Обгдественное учение Чернышевскаго, 
одяако, не только но получило в Рос- 
сии того значения, какое получили во 
всем мире  теории Маркса и Энгельса, 
но и не было даже должным образом 
понято и оце нено. Теории жо Маркса 
и Энгельса име ли многочисленных 
после дователой в самых различных 
странах,  особешш в Германии и в 
России, на культуриую и умственную 
.жизнь которой до сих пор такоѳ

сильное влияние оказывали не мцы и 
не мецкия идеи.

Из числа ученых марѵсистов в Германив 
”есл.ьз* н® Упомянугь Карла РСаутскаго (роя. в 
ир 4  r.): Darwin und der Socialismus, 1875: Der Ein
fluss der Volksvermehrung auf d. Fortschritt der 
Gesellschaft, 1830. K. Marx’ Oekonomische Lehren; 
Vorläufer des Socialismus; Vermehrung und Entwick
lung in Natur und Gesellschaft; Die Entstehung der 
Ehe und der Familie: Die Agrarfrage, 2899 и це лый: 
ряд других произведений, см. ХХШ, 639/40, XLVII, 
указатель совр-меин. полит. деятелей; Э Берн  ̂

нп (см.) (Die Voraussetzungen des Socialismus, 
1Ö99)\ І\арнера-Шпрингера (A.arntr—Die sociale Fun
ktion der Rechtsinstitute); Гильдебранда (Д. Hüdebrand 
—Recht und Sitte auf den verschiedenen wirtschaftli
chen Kulturstufen, Jena, 1896);Гроссе {E.Qrossa-Die For
men der Familie und die Formen der Wirtschaft, Frei
burg und Leipz. 1896); Hyuoea (# . Cimow-Vie Sociale 
Verfassung des Inkareichs. Eine Untersuchung des 
Altperuanischen Agrar-Kommunismus, Stuttg. 1896; 
Die Verwandschaitr-Organisation der Australneger. 
Stuttg. 1894); Гилъфердннга (Rudolf Hilferdiug— 
Das Finanzkapital, Berlin, 1910); Ommo Баузра (Ha- 
циональный вопрсс и социал- демократия, Ве на, 
1907). Из русскихь марксистов нельзя не упомя- 
нуть Н. И. Зибера (1834 —8 8 ; „Экономическая теория 
Маркса\ 1876; „Давид Рикардо и Карл Маркс; *» 
„Очерки первобытной экономической кѵльтуры", 
П. 1883 и др. работы); Г. В. 11л*хаио&а (1857—1918; 
„К вопросу о развитин монистическаго взгляда на 
историю*, П. 1895; „Наши разногласия“; „Основные 
вопросы Марксизма", 1908; „История русской об- 
щественной мысл -и", 1914—15, и друг. произведения).

Из числа марксистских писателей других 
стран нельзя не назвать италианца Л нт онио 
Лабриола (Del materialismo storico, 1896; Discorrendo 
ai Socialismo et dl filosofia, 1893); голландца Г. I. Hu- 
бура (Nibocr H .  / . —Slavery as industrial system, 1900). 
Необходимо, одкако,заметить,что из весьма зна- 
чительнаго числа ученых маркскстовь нельзя 
назвать ни одного, иоторый былт» бы настоящим 
социологомт» по своей специальности. Почти все 
ученые-марксисты сосредоточивались на изучении 
те х или иных вопросов обществевной жвзни 
с марксистской точки зре ния, не задаваясь построе- 
нием социологии, как особой самостоягельной на- 
уки. Своей социологической снстемы, подобной эко- 
номической системе Маркса, марксистское на- 
правление не создало, хотя к этому направлению 
до иввесиной степени и причыкали различные со- 
циологи вроде  А х и л иа Л о р иа (La teoria economica 
della constituzione politica, La legge dè popolazione 
ed il sistema sociale, Analisi del)a propriété capita- 
lista, La terra ed il sistema sociale ж др. произве- 
дения /  Это направление вполне естественно полу- 
чило назваяие экономическаго направления, или 
экономической иколы социологии, влияние которой 
отразилось на целом ряде обществеяных иаукъ.

Во второй половине  И В особенно- 
сти в конце  прошлаго столе тия,—в 
восьмидесятых и девяностьих годах,  
мы видим мощное развитие психо- 
логии, которая, в свою очередь, на- 
чишает оказывать весьма сильное 
влияние на обидественныя науки, в 
частиости, на социологию и не которыя 
течения в политической экономии.

Работы Габриэля Тарда во Франдии, 
Лестера Уорда и его посде дователей 
в Соедшиешшх Штатах Америки, 
Георга Зиммеля в Германии кладут 
основание тому новому направлению 
содиологии, которое с полным пра-

6«-
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вом получило название психологиче- 
скаго направления илиг психологиче- 
ской школы социологии .Габриэль Тард 
был не только основателем,  ио и 
наиболе е талантливым и блестящим 
представителем французских социо- 
логов психологическаго наиравяения. 
В своих изве стиых „Законах под- 
ражания “ и в  „Содиальной логике “ (G. 
Tarde, „Les lois de 1’ Imitation“. Paris. 
1890; „La Logique Sociale“, P., 2 ed., 1898) 
Тард пытается выясшить основное яв- 
ление общественной жизни иуказьивает 
на подражание, как на явлеииие, которое 
сообщает всякому личному начииа- 
ниго,открытию и изобре тению общеетвен- 
ное значение, лревращая его в ново- 
введение, усвоиваемое людьми посред- 
ством подражания. Объясняя посту- 
пательный ход жизни усвоением 
открытий и нзобре тений в самых 
различных областях жизни и удо- 
влетворения потребностей, Г. Тард 
отме чает волнообразность, ритмич- 
ность этого процесса, сравнивая волны 
подражания с колебательным дви- 
жением материи и подчеркнвая пол- 
ную закономе рность этого явления. 
В небольшом,  но в очень ярком 
и содержательном наброске  социоло- 
гии („Les Lois Sociales. Esquisse d ’une 
Sociologie“, Paris. 1898) Тард етрем ится 
выяснить закономе рность явлений об- 
щественной жизни, указывает на их 
правильную повторяемость и попутно 
отме чает значение статистическаго 
метода для социологии. Во „Всеобшем 
противопоставлении“ („L’Oposition Uni
verselle. Essai d’une théorie des con
traires“, P. 1897) Тард стремится выяс- 
нить явления противоре чия и проти- 
воборчества в общественной жизни. 
Во все х своих произведениях Тард 
смотрит на социальныя явлеиия с 
психологической точки зре ния между- 
умственнаго или интерментальнаго 
взапмоде йствия лгодей, думая, что это 
взаимоде йствие выражается, главиым 
образом,  в подражании, и считая 
самое общество ниче м иным,  как 
организадией подражания.

Леспиер Уорд (Lester Prank Ward, 
„Dynamic Sociology“, 2 vols, New-York, 
1888; „The Psychic Factors of Civilisa
tion“, Boston, 1888; „Ontlines of Socio
logy“, N. Y., 1898; „Pure Sociology“, New-

York, 1908; „Applied Sociology“, Boston, 
1906) выдвигает пеихические факторы 
обидественной жиаии. Вь своей „Диша- 
мичеекой сошологин“, как и в позд- 
ниий ти х  своих произведешях,  Ле- 
стер Уорд говорит о побуждениях 
и желаниях личностей, как об об~ 
щественных силах,  прнводяицих в 
движениовсюобтественную жизнь, воз- 
никновенио которой, по ыпишию Уорда, 
обусловливается нзве етной стешшыо 
умственнаго разшггия. Социологнчеекаи 
система Уорда систсшт п.ть двѵх ча- 
стей. Первая иосвнщена естественно- 
научному, биологнческо-антропологи- 
ческому и психологическому учснию 
о челове ческой жизни, пачиная сь  
самых просте йтих явлений физиче- 
ской жизии челове ка и кончая т&ки.ч 
сложным явлеиием,  как обществен- 
ный прогресс.  Вторая часть социоло- 
гической системы Уордапредставляет 
собой область прикладной социологии. 
Она поевящена, главным образом,  
де лесообразной де ятельиости лшдей 
и так называемому мелиоризму. Вы- 
двигая, по приме ру Тарда, значение 
открытий и изобре тений, какт> двига- 
телей прогресса, Уорд подчеркивает7> 
его теллический характер,  прояпля- 
ющийся в це лесообразном творчс- 
стве  людей. Учение Лестера Уорда о 
психических факторах социадьной 
жизни было воспрннято его многочи- 
сленными после дователями, из числа 
которых нельзя не упомянуть Албиона 
Смолла, Эдуарда Росса, Чарльза Элл- 
вуда,—видных представнтелей аме- 
риканской психологической школы со- 
циологии. Близок к ней и наиболе о 
видный ив современных американ- 
ских социологов,  Гепри Франклин 
Гиддингс (Henry Franklin Giddings, 
„The Principles of Sociology. An analysis 
of the Phenomena of Association and 
of Social Organization“, New-York, 1896; 
„Inductive Sociology. A Syllabus of me
thods, analyses and classifications, and 
provisionally formulated laws“, New- 
York, 1901; „The Elements of Sociology“, 
New-York, 1898 и проч.). Гиддинге,  
сле дуя Спенсеру, смотрит на социаль- 
ную эволюцию, как на частицу миро- 
вой и видит в социологии попытку 
объяснить возникновение, рост,  строІи 
и де ятельность общества де йетвиеыь
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физических,  жизненных и психиче- 
ских причин,  направляющих со- 
вме стно процесс эволюдии.

В Германии, где  еще в 60 г.г. про- 
шлаго столе тия Лацарусом и Штейн- 
талем были поставлены вопросы так 
называемой коллективной или народ- 
ной психологии (Völkerpsychologie), наи- 
боле е видным представителем пси- 
хологич. направления в социол. являет- 
ся Г  орг Зиммель. В це лом ряде  
журнальных статей, объединенных 
впосле дствии под общим заглавием 
„Содиология “(„8осио ^ ие“, Leipzig, 1908), 
Зиммель стремится выяснить разлдч- 
ныя формы общения  людей и их п си- 
хическаго взаимоде йствия, ограничи- 
вая задачи содиологии изучением этих 
форм и те х общественных отноше- 
ний, которыя возникают,  как неиз- 
бе жныя после дствия обидения и взаимо- 
де йствия людей. Самое обицество Зим- 
мель понимает,  как совокупность 
различных форм общения и взаимо- 
де йствия лгодей. Впрочем,  Зиммель, 
no сводм главыым работам,  явля- 
ется скоре е психологом и фило- 
софом,  че м социологом.  Из числа 
не мецких представителей психологи- 
ческой тколы иельзя не упомянуть 
также и Тенниэса (F. Tönnies, „Gemein
schaft und Gesellschaft“, 1887), который 
указывает на необходимость различать 
понятия: „общение“ и „общество“.

В России психологическое напра- 
вление проявилось в не которых пу- 
блицистических работах H. К. Ми- 
хайловскаго, особенно в его знаме- 
нитой статье  „Герои и Толпа“, напи- 
саишой, как он сам поспе шил 
отме тить этот факт,  еще „за восемь 
ле т до появледия “ „Законов подра- 
жания “ Тарда и, по крайней ме ре , за 
два года до первых набросков теории 
Тарда в „Revue philosophique“, 1884. 
К психологическому направлению не - 
которое время своей социологичеекой 
де ятельности сдлонялся Я. А. Нови- 
ков.  Н с колько приближался к тому 
же направяению и неодозитивист Де- 
Роберти. Но особедно ярким русским 
представителем психологическаго на- 
правления в содиологии является 
ияве стный русско-польский юрист 
Л. ІІетраждцкий, мечтавший о создапии 
своей особой „эмоциональной содиоло-

гии“. Огдал дань психологическому 
направлению и молодий русский социо--- 
лог П. А. Сорокин,  ученик Петра- 
жицкаго и Де-Роберти, дытающийся 
строить свою собственную социологи- 
ческую систему с помощью аналити*- 
ческаго метода и механистическаго 
истолкования взаимоде йствия явлений 
общественной жизни. Представленное 
весьма крупными научными силами 
психологическое направление получило 
в нове йшей социологии, в особенно- 
сти в американской, госдодстзующее 
значение. Из числа американских 
содиологов достаточно назвать имена 
Марка Болдуина, Симона Паттена, 
ДжорджаЭллиотаГоуарда, Росса, Чарль- 
за Эллвуда. К этому же психоло- 
гическому направлению весьма блнзко 
стоят и не когорые из видне йшихь 
европейских социологов.  Достаточно 
упомянуть Альфреда Фулье, йзуле, 
Лебона, Сигеле.

Кроме  леречисленных социологи- 
ческих направлений (историко-фнло- 
софскаго, биологическо-органическаго и 
эволюционнаго, социально-дарвинистд- 
ческаго, статистико-социологическаго, 
экономическаго и психологическаго)г 
нелъзя не упомянуть также о напра- 
влении географическом или антропо- 
географическом и этнологическом.  
Социологи географическаго направле- 
ния, из числа которых нельзя не- 
удомянуть Эдмонда Демолена, Мат- 
теуцци и таких географов,  как 
Элизэ Реклю, Лев Мечников и Фрид- 
рих Ратдель, очень много сде лали 
д ия того, чтобы выяснить тоогромное 
значеыие, какое оказывает на обще- 
ственную жизнь людей та прифоцная,. 
географическая среда в которой раз- 
вивается эта жизнь. Социологи этно- 
логическаго направления обращали вни~ 
мание на существование расъиих со- 
диологическое значение. К с ожале ниюг 
ни труды Гобино, иш Лапужа, ни Ам- 
мона, ни самого Гумпловича далека 
не выяснили этого слояшаго вопроса.

Существование перечисленных со~ 
циологических направлений можетъ* 
служить прекрасньш показателем.  
того громаднаго влияния, какое оказы- 
вало развитие других наук на раз- 
витие содиологии. Одновременяо оно 
не менее  убе дительно показывает на

8*



t231 Социология.

неразрывную связь самых различ- 
ных областей челове ческаго знания 
и на самую те сную зашисимость раз- 
вития одне х наук от другихъ.

Содиология возникла во времена го- 
сподства философии истории, мощнаго 
развития естествознания и приме ненш 
статистическаго метода массового на- 
блюдения к явлениям обгцоственной 
жизни. Этим было обусловлено почти 
одновременное возишкновение трогь 
основных социологических паправле- 
ний: историко-философскаго, биологи- 
ческо-органическаго и статистическо- 
наблюдательнаго (Кетле и JIe-Плэ). 
Дальне йшее развитие естествознания 
отразилось на социологии в виде  вре- 
меннаго господства биологическо-орга- 
ническаго иаправления, воэникновения 
аволюционной тколыГерберта Спенсера 
и теории содиальнаго дарвинизма. Воз- 
растающее влияыие марксизма в поли- 
тической зкопомииисосредоточение вни- 
мания  на истории развития хозяйствеа- 
наго быта име лисвоим неизбе жным 
после дствием возникновение економи- 
ческой школы социологии. Мощное раз- 
витие психологической науки и ее 
влияние на еодиологию столь же есте- 
ственно выразилось в развитии пси- 
хологичеокой школы социологии. Точно 
таким же образом и развитие геогра- 
фии, этнологии, антропологии и истории 
культуры выразились в возникнове- 
нии соотве тствующих содиологиче- 
ских направлений.

Все это очень убе дительно и на- 
глядно указывает на ту зависнмость, 
в которой до сих пор находилась 
содиология  от других общественных 
и естественных наук,  несмотря на то, 
чхЬ с самаго возникновения социологии 
существовала мысль о необходимости 
совершенно самостоятельнаго построе- 
ения этой науки. Эта мысль была 
высказана еще Контом,  который пре- 
красно донимал,  что социологиюнедо- 
пустимо д елать каким- то придатком 
биологии. Конт утверждал,  что содио- 
логия или, как он ее первоначально 
называл,  „социальная физика“, коыеч- 
но, доллшапониматься, как совершенно 
особая наука, которая должва строиться 
непосредственно на свойственной ей, 
ея собствеяной основе . К сожале нию, 
сам Огюст Конт,  так хорошо по-

ишмавший необходимость построения 
содиологии, как совершенно самостоя- 
тельной науки, не суме л освободиться 
от влияния биологии Н СЛШ ІШ ОМ свя- 
зал с нею свою органичеекую социо- 
логическую систому. Итолько в лицЬ 
Адольфа Кетло и Фредерика Ле-ІІлг* 
социология с самаго своего воаншшо- 
веяия получила совершеишо еамостоя- 
тельноо развитис, как особая наѵка 
о явлениях общественной жшши. П 
даже после  того, как Ле-ІІлэ и ero 
после дователи образовали особое нс- 
учное общество для самостоятельнаго 
развития общественной науки по мо- 
тоду массоваго наблюдения явлений, 
представители самых рааличных со- 
диологических направлений еще дол- 
гое время продолжали етроить социо- 
логию, подчиняя ее той или другой 
науке , и только в самое после днсе 
время среди социологов начинаюи 
раздаваться ре шительныо голоеа вь 
пользу совершенко самостоятельнаго 
построения содиологии. К этому ре - 
шению приходят и е  только нове й т ио 
представители содиологической мысли, 
но и не которые из наиболе е  изве ст- 
ных представителей прежиих на- 
правлений, каковы, напр., Эмиль Дюрк- 
гейм и Ренэ Вормс.  Дюркгейм,  вы- 
явившийся в первой большой и наи- 
боле е изве стной своей работе  „0 раз- 
де лении общественнаго труда“ (Emile 
Dürkheim, „De la division du travail 
social“. Paris. 1893), как органицист,  
в более  поздних своих работах 
(„Les règles de la methode sociologique“, 
1895; „Le Suicide“, P. 1897 и проч.) oc- 
вобождается от прежняго влияния ор- 
ганической школы и отстаивает неза- 
висимость социологии от других 
наук.  To же самое, если еще не в 
большей степени, можно сказать и о 
РенэВормсе .Этот в идный французский 
содиолог в боле е ранней своей работ и> 
„Организм и Обицество4, (Rene Worms, 
„Organisme et Société“) выступаегь 
ярким представителем биологнческо- 
органической школы. Но в своем 
поздне йшем ii наиболе е крушюмь, 
трехтомиом произведении „Философия 
общественных наукъ“ („Philosophie des 
sciences sociales“,P. 1903—1907. 3 vols) 
Вормс самым ре тительным обра- 
эом отстаивает полпую самостоя-
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тельность и независимость социологии. 
Из русских социологов полную 
самостоятельыость социологии отстаи- 
вают K. М. Тахтарев и IL А. Соро- 
кин.  K. М. Тахтарев („Наука об об- 
щественной жизни“, IX. 1919 и др. 
работы) понимает социологию, как 
науку об обицеетвенной жизни, взятой 
в де лостном соотнотении ея явле- 
ний, ii утверждает,  что содиология 
должна строиться с помощыо соотно- 
сительнаго социологическаго метода 
на чясто содиологическом основании, 
главным образом,  на основании 
данных сравнительной истории и срав- 
нительной статистики. Стремясь при- 
близить содиологию к точным наукам,  
он обращает особое внимание на 
метод массоваго наблюдения и чис- 
леннаго изме рения социальных явле- 
ний, как на ве рне йшее средство осу- 
ществления этого стремления. IL Со- 
рокин („Система содиологии“, П. 1920) 
понимает социологию, как естествен- 
ную науку о взаимоде йствиях и воз- 
де йствиях людей друг на друга, и 
стропт свою плюралистическую си- 
стему социальной аналитики и соци- 
альной механики, обнаруживая не ко- 
торый уклон в сторону механическа- 
го мышления первых обоснователей 
„Социальной физики“.

Стремления нове йших социологов 
строить социологию, как совершенно 
самостоятельную науку, на основании 
все х име ющихся для того научных 
данных с помощью научных мето- 
дов массоваго наблюдения явлений 
общественной жизни, проявляется в 
настоящее время достаточно широко 
в самых различных странах.  
Французская школа общественной на- 
уки по наблюдательному методу Jle- 
Плэ оказалась в этом отношении не 
менее  плодотворной, че м нове йшая 
американская статистико-социологиче- 
сисая школа, пользующаясясравнитель- 
но-статистическим методом массо- 
ваго наблюдения и численнаго изме - 
рения различных явлений обществен- 
ной жизни для своих научных со- 
д иологических выводов.  Особо важ* 
ное значеиие приобре тает в даишом 
случае  соотносительный социологиче- 
ский метод,  который требует разсмо- 
тр-Ьния все х явлений общественной

ж и з е и  в их е стественной связи и 
нсо^ходимом соотношении, в их со- 
циальном консензусе , как выражался 
когда-то Огюст Конт и как эта 
повторял за Контом Герберт Спен- 
сер.  Де йствительио, в этом связ- 
ном соотносительном изучении са- 
мых различных содиальных явле- 
ний заключается вся особенность со- 
диологической точки зре ния и социо- 
логической науки, берущей обществеи- 
ную жизнь, как она на самом де ле  
есть, во всем ея це лом,  в це лост- 
ном соотношении самых различных 
ея сторон и явлений, пользуясь соотно- 
сительным,  сравнительно-историче- 
ским и сравнительно-статистическим 
методами, логическими методами сход* 
ства, различия, содутствующих изме - 
нений и остатков,  a также и те м 
соотносительным комбянационным 
методом,  который изве стен y ста- 
тистиков под названием так- на- 
зываемаго статистическаго опыта. 
Сущность этого метода, как изве стно, 
состоит в том,  что одно из изсле - 
дуемых массовых явлений прини- 
мается за основное. При этом изсле - 
дуется: как с изме нением е го изме - 
няются (если только изме няются) дру- 
гия явления, считающияся в этом 
случае  обусловленными, находящимися 
с ним в необходимой зависимости 
и естественном соотношении. С по- 
мощью этих методов удалось уста- 
новить уже не малое число закономе р- 
ностей общественной жизни и, таким 
образом,  положить настоящее начало 
социологии, как де йствительной науки 
о явлениях общественной жизни и ея 
закономе рностяхъ.

Изучение G-u. Bo все х наиболе е 
развитых странах мира, особенно в 
те х,  где  в ре шении общественных 
де л н ачинают принимать все большее 
и болыпее участие самыя широкия массы 
населения, содиология де лается предме- 
том высшаг.0 образования. Особенпо 
поучителен в данном случае  при- 
ме р Американских Соединенных 
Штатов,  где  содиология введена в 
качестве  основного и специальнаго 
предмета не только во все  универеи- 
теты, но u в очень болыпое число 
средних школ,  и где  преподавание 
содиологии часто име ет практи-
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ческий характер,  будучи приспособ- ; 
леио к лучшему понимапию иаиболе е | 
важных пз обществеиных вопросов 1 
окружающей де йствителыюсти. _ ІІо- 
всюду учреждаются научные социоло- 
гические обицества и сошологические ! 
институты для научной разработки ■ 
-самых различных социологических | 
вопросов с и юмогцью научнаго СО- ; 
трудишчества социологов.  Пздаются 
социологические журналы.

В не которых странах ихт. существуеть да- 
же не один в одном и том же умственном 
цент е . Тдк,  напримьо,  в Париже. на ряду с 
„СоцІологическим ОбществомѴ (Société de Socio- 
loqie de Paris), изпающим свое „Международное 
С0циологич*сиое Обоэре ние* (Revue Internationale de 
Sociologie), существует euie „Межгународчое 06- 
щество Обществ нной Науки“ (Société Internatio
nale de Science Sociale), издающее ужс много лет 
свой особый социологический орган:  „Обществек- 
ная Наука по нчблюдательному метояу" (La Scien
ce Sociale suivant la Méthode d’observation). В Па- 
риже  же издается и „Année Sociologique“ (»Социоло- 
гический Ежегодникъ"). В Лондонв сущест**егь 
Лондонское „Социологическое Общество“ (The So
ciological Society), издающее свои „Соииологические 
Материалы“ („Sociological Papers“, и „Социоло и- 
ческое Обозре ние“ (The Sociological Review). В 
Брюссеяе  имеется „СоцІологиѵеский Икститут 
Солвэ“ (Inst'tut de Sociologie Solvay), изиающий 
свои „Тр/дыѴЗаметхи и Мемуары“ (Travaux de 
l'Institut de Sociologie. Notes et mémoires), a также 
„С^циологический Архивъ“ (Archives sociologiques, 
publiées par Emile Waxweiler). „Американское Co- 
циологиче кое Общество* (The American Sociolo 
gical Society) изпает в Чикаго свой образиовый 
„Американский Журкал Социологин“ (The American 
Journal of Sociologie), кроме котораго в Соеди 
ненных Штатах существуетз, целый рядъидру 
гих изааний, име ющ хь не которое отно • ение к 
социологии, напр., ..Анналы Американской Академии 
голитических и общестаенных наукъ“ (American 
Academy of Politi al and Social Science), изиаю- 
щиеся Филадельфии, a также ..Журнал Обце- 
ственной Науки“ (Journal of Social Science), изда 
ваемый в Нью-Іорке „Американской Ассоциацией 
Общественной Науки*4 (American Social Science 
Association). В Ныо-Іорке жл издается и ,,Трех 
месячник Политической Науки'* (Political Science 
Quarterly), име ющий изве стный социопогический ин- 
терес.  Точно так же име ем мы социологические 
журналы и в пругих стр*нах.  Из нихт», крсме 
перечисленных,  бтьшою известностьюпользуется 
„Итальянское Социологичёсчое Обозрение“ (Rivista 
italiana di Soclologia). Изѵ германскихъ—„Вре 
менник Социальной Науки“ (Zeitschrift für Social
wissenschaft). В Гермакии же име ется и „Между- 
народный Инститѵт для О щественной Библиогра-, 
4>ІИ“ (Internationales Institut für Socialbibliographie), 
»здающий свои „Библиографическив Листки‘* (Blät- 
der für Socialbibliographie). Зде сь нельзя не упо- 
мянѵть, конечно, и „Международнаго Социологи- 
ческаго Института“ , который представляеп» собой 
международную научную социологическую органи 
зацию, которая объединяегь социологов самнх 
различных стран,  созывает междуиародные 
социологические конгрессы и печатаеть их труды 
„Анналы Международнаго Института Социоло ии“ 
(Annales de l’Institut International de Sociologie). 
Нельзя неупомянуть зде сь точно такь же и анало- 
гичнаго издания „Международнаго Статистиче- 
скаго Инстьтута“ , издиощаго свои богате йшие по 
соиержачию „Бюллетени“ (Bulletin de l ’Institut 
International de Statistique), в хоторых можно 
иайти не мало материала в высшей степенн цен- 
«аго для каждаго социолога.

Bn-дение соци-логия в чиглз предмет^вт» выс- 
шей пусской ш к о л ы  ип ч а’ ссь бэгее ІЭ ;и ть т.,му 
назад.  если не считать опыта оснзвач ой  вь иа- 
чаге 19C0 годов м. м. Кивалеас им ь ,,Рус:к :Я 
Высшей Ш-олы Обшественнкх Ниухъ” , в к> 
торой с^циологии было *'Си»ча п;'чегм'в
место. В сампй России сзц лл ;ги* быяа введ-яа 
в ч- сло преподлвасмѵх преакегоп пэ 
тиве того же M. М. К^и.глекска; о гперл* вл> 
шей В^льнсй ІІЬочѴ \ о;ли .язч»1‘̂ Л п Пехрип ч Л  
извест^ым п-ла^огом н cîtuecr г.е чте-
лем П. Ф. Лесгафтом,  при у ч а с т ии ж«
М М. Клвалевскаго, a потоми» на хурских п:и 
Психо н е в р о л о г  чес-ом Ии.титуге , к п т о г ы е  я е и - 
лись до иивВстной стгпени п о д олжателями В о л и- 
ной Высшей Школы И Ф Лесафта, З'икрыт ń 
правительствомл, в 1907 голу и возо^нлвлечной 
в 1911 году, уже по смерти П. Ф JVcr; фга поа 
наз-анием оВысших к урсов Лесгафта.-'H и »гихѵ 
к> рсах тоже еыла введ-на с циолопя в к *че 
основного предмета. Пгрвыми пгеп^давателями 
социслогии вѵ России б^лисам М. М- Кпяалеас^.иЛ, 
ero доѵг E. В. Де-Робертн и K. М. Тахтаревь, 
н чавший свое п: «подпв.инис соииологии » .„Зысшей 
Русской Школе Общесгвенкыхи. НаукѴ* в Па- 
риже и прояолжавшагэ ея препоаавание к» Выс- 
шихт» Ryn- ах П. Ф. Лесгафта, a no см-рти 
Е. В. Да Роб-фти и п Психо к^врологи >еск^ч 
Институте После геаолюцин 1917 года ссциологий, 
как и -зве стно, была сдйпанд обязатсльными» преи- 
кетомт, поеподавания не только высшей, ио даже 
и соедн<*й русской школы, но »ск ре за чедо- 
статком средствт* к достаточно подгото »леммыхѵ 
научиых силд» ои  этого опыта пришлось ьтхж- 
заться.

He мене е печальна была судьба и Петртрдд- 
скаго Соииологич^скаго Института, возникшаго в 
1919 г. из преобразовавшагося Социо-библиографи- 
ческаго Институга, возчикшаго годт. перея ткми». 
Эго учреждение, вознгкшее при ЦентральюЛ Би- 
блиотеке  Васи еостровскаго Сов. Раб. Деп. виа- 
чалхпользояалось некоторой денежмой под ержхой 
комиссариата Просае щения, оргакизовало рядѵ со- 
циологическнхт» курсов и даже приступило к 
организацим соииол гич-скихт, анкет и социологи- 
ческих изданий. Но дчятельность атого соц оло- 
гическаго учреждения прекратилась в сж омь ея 
начале  a недостатком средств.  Важне йшикть со- 
циологическим-ь учреждениен в России до не- 
давняго времени было. возникшее вт. Петрограде  
еще при старом по; я ике . почти за год до рево- 
люции, „Русское Соц;ологическое Сбтество нмени 
М. М.Ковалевскаго‘%основанное в% 19и6году друзь- 
% ли и учениками М М. чоиалевскаго, собравшнмися 
y ero гр^ба и ре шившими увековгчить пачять 
своего учителя освованиемт» русскаго социологиче- 
скаго общс^тва, об основании котграго часто 
думал% и сам М. М. КовалевскиЙ, какт» и Е В. Де- 
Р берти, ио основать которое нм не уяалось. 
Русское Социологичесхое Общество имеьи М. М. Ко- 
валевскаго при самомт» своемѵ осковании сѵмело 
о^ѵединить не малое число выдающихся научных 
сил.  В 1922 г. оно прекратило свое сущесгво- 
вание.

К . Тахтарев,
Соцоловая кислота, см. асттол.  
Сочетания, см. соединения.
Сочи (прежде Даховск. посадъ) б. окр. 

гор. Черном. губ. {ныые  в Черноморск. 
окр. Кубано-Чорном. обл.) на берсгу 
Чернаго м., до 1914 года 11.347 ж., ио 
переписи 1920 г. 7.752 ж.С. отлнчается 
прекрасн. климатом; средн. tcanMw6,2°, 
весны— 12,2°; ле та—21,9°; осеии— 15,3°; 
годов.—14°. Курорт.  Сезон нлимат. 
ле ч.: полов. апр.~—ноябрь; сезон морск. 
купан.г июнь—сент. Больыые с зачатк-
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туберкулеза, золотушн., малок., нерв., 
переутомл., выздоровл. В 8 в. от 0. 
Мацестинские испгочники,

С остав  источн. J4 2 на 1000: хлор. Na 5,90; 
хлор . К—0,18; хлор. Mg. 0,45; хлпр . Са 0,80; у гле к .  
Са 0,28; такж е  в неб. колич.: се рнок. С а, се рно- 
вати сто к . Са, сп,[,нист. Ля(0.015); сво б .С  J a в  куб. 
с. 1C0; в к. с. 9С; сумма плотн. част . 8,15;
t°2 l,8 -  С ост. ист, № 6: хло . Na 8,23; хлор. К 0,25; 
ал о р . М{и 0,70; хлор. Са 0,98; у гл . Са «»,45; сумма 
пл. ч. 11,18; св. СО, в к. с. 15; Н , в к . с. 150; 
1° 24°. Вблизи источн. зал еж и  илов гр язи . Р а д иоак- 
ти вн . источн. ничтож на (до 2,5 ед. М аха).

С очинский уе з д  (ныне  вошедший 
в Черноморск. округ к убано-Черном. 
обл.) занимал ю.-в. часть Черноморск. 
губ. (Кавказъ), гранич. на ю.-в. с 
Сухумск. округом,  на с.-в. по гребню 
Главн. Кавк. хребта с Кубанск. 
обл., на ю.-з. омывается Черным 
морем.  Площ. 4.766, 3 кв. в. (сюда 
входит также перечисленная из 
Оухумскаго округа в С. у. ме ст- 
ность под Гаграми и окрестн.). По- 
верхн. в высшей степени гориста 
и загюлнена круто падающими к мо- 
рю склонами Кавк. хребта, покрытыми 
густыми трудно проходимыми ле сами 
{внизу роскошные перевитые кавказск. 
л ианами лиственн. ле са из дуба, бука, 
граба и др., вверху ле са из огром- 
ных пихт и елей). Вершишы гребня 
Кавк. гор,  огранич. С. у. с с.-в., до- 
стиг. больш. высоты и уве нчаны ве ч- 
ными сне гами; из них главныя: 
•фишт (2852 м.), Чугум (3244 м.), 
Агспста (3261 м.) и др. Перевалы в 
Кубанск. об. также высоки, напр., пе- 
ревал Псеашха, ведуидий в Куб. обл. 
зиз Красной Поляны, нах, на выс. 
'2003 м. С гор в море стекает 
миожество ручьев ире к, из н их н аи- 
болыпия: Шахе, Сочи, Мзымта, ГІсоу; 
все  оне  текут в глубоких и труд- 
но доступных ущельях и подверже- 
зиы сильным наводыениям.  Насел. к 
1 янв. 1913 г. исчислялось в 45,1 т. ч. 
(городского 9,8 т. ч.), плотн. 9,5 ч. на 
1 кв. в. (по переп. 1920 г.—35,5 т.) По 
■нереп. 1897 г. было в с . округе  всего 
13.519 ч., в т. ч. русекие, армяио,гру;ш- 
я ы ,гр еиш ,черкесы и др. «Занятия населе- 
ния земледе л.,вшиоград.и плодов., таба- 
ков.,скотов., рыболовство (в море ) и 
ле сн. пром. Іиод п осе вами (б.в. кукуру- 
зы)было в ъ и911 г.всего лишь 5.565 дес.; 
колич.ско a  •акженевелико(въ1911 год. 
37.435 голов,  с преоблад. крупн. 
рогат. скота). Рыбы было выловлено

в 1911 г. на 15.559 руб. Главн. бо- 
гатство С. у. л е са, кот. под надзором 
ле соохраыит. комитета насчитывалии 
323.741 дес., в том ч иеле  263.966 дес. 
казенн. ве домства. Морской берег С. у. 
чрезвыч. красив,  зде сь нах. самые 
изве стные курорты черноморскаго по- 
бережья Кавказа: Сочи и Гагры, a 
также ряд вновь возникающих.  К 
сожале нию, берег сильво заражен 
малярией. Б  С. у. нах. также горная 
климатич. станция Красная Поляна, 
име ющая много шансов сде латься 
первостепенным курортом,  и се р- 
ные источнииш на р. Мадесте .

Б .  Д .
Сочленения, или еуставы, подвижныя 

соединения костей. Каждая из сопри- 
касающихся поверхностей костей иок- 
рыта слоем хряща; свободная поверх- 
ность каждаго хряща гладкая; такия 
хрящевыя поверхности называются 
сочленовными или суставными поверх- 
носпьями. Надкостница, переходящая с 
одной кости на другую, образует бо- 
ковыя сте нкн сустава и называется 
суставной сумкой или капсулой {c m . II, 
629, рис. 20 и 609—619). Внутренняя 
поверхность суставапокрытаособой обо- 
лочкой (синовгальная оболочка) (сли.). 
ІІространство, ограниченное суставны- 
ми хрящевыми поверхностями и сустав- 
ной сумкой, называется суставной 
полостью; однако, в сущности, это 
не полость, a  щель, так как 
суставныя поверхности соприкасаются 
между собою (между ними лишь 
тонкий слой синовиальной жидкости). 
ІІногда внутри сустава бывает меж~ 
суставный хрящь, сращенный своимн 
краямя с суставной сумкой. В 
таких случаях самый сустав яв- 
ля**тся разде ленным7> на два сустава 
(один суставъ—между одною костью 
и ѵелиоуставным хрящем,  другой су- 
с»авъ—можду другой костью и межсу- 
ставным хрящемъ).Суставныя поверх- 
ниоти держатся в постоянном сопри- 
косииивсиии, отчасти благодаря атмо- 
сфврному давлению и силе  сце пления 
соирикасающихся поверхностей; что 
касается суставаой сумки, то во мно- 
гих случаях она тонка и ве может 
принимать участия  в скре плении ко- 
стей между собою; но в таких слу- 
чаях нере дко в толще  суставыой
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сумки име ются штотные соединитель- 
нотканные тяжи, переходящие с одной 
кости на другую; это и есть укре пля- 
ющия сустав связкги* в других слу- 
чаях такия связки лежат вне  су- 
ставной сумки (обыкновенно сяаружи 
ея). Связки обыкновенно располагают- 
ся так,  что при изве стных положе- 
ниях соприкасающихся костей оне  
натягиваются и в таком положении 
укре пляют сустав;  нере дко связки, 
натягиваясь, огравичивают не кото- 
рыя возможныя в суставе  движения; 
сле довательно, связки укре пляют су- 
став лиипь в не которых строго 
опреде левных положониях;  между 
те м в де йствительности организму 
приходится укре плять сочлененныя 
между собою кости в сам. различ. поло- 
жениях. Такое укре пление суставов до- 
стигается мышдами; если одновременно 
сокращаются мышды, совертающия в 
данном суставе  взаимяо-противопо- 
ложныя движения, то в результате  оба 
зти движения будут невозможиы, су- 
став окажется неподвижным в дан- 
ком опреде ленном направлении, и 
сле д., мышцы, сократившись, будут 
де йствовать как связки, ограничи- 
вающия данныя опреде ленныя движе- 
ния; преимущество зде сь то, что каж- 
дая такая „мышечн. связка“, смотря по 
надобности, то существует,  то не су- 
ществует,  между те м настоящия 
связки существуют постоянно, иначе 
говоря, настоящия связки ограничива- 
ют те  движения, которыя для орга- 
низма совершенно излишни; a „мышеч- 
ныя связки“ ограничивают те  дви- 
жения, которыя излишни лишь в 
данный момент.  Около каждаго суста- 
ва обыкновенно име е тся не еколько 
мышц,  и, благодаря различным со- 
четаниям сокращений этих мышц,  
можно укре плять суставы в различ- 
ных направлениях и положенияхъ.

Сухожилия не которых мышц так 
расположены, что при мышечных 
сокращениях (и сле д., придвижениях 
в суставахъ) сухожилия испытывают 
значительыое трение о прилежащия  ко- 
сти; в таких случаях суставная 
капсула де лает как бы выворот 
под сухожилием к тому ме сту, где  
име ется трение; такие вывороты, бла- 
годаря сииовии, значительно умень-

таю т трсние; в дрѵгих случаях 
между сухожилием и костью обра- 
зуетея совершенно замкнѵтый ме гпок,  
выстланный изнутри синовиальиой обо- 
лочкой. Там,  где  трени© сухожилия » 
кости является особенно значитель- 
ииым,  соотве тствѵющая часть сухо- 
лсилия иногда даже окостене вает,  и 
получается косточка вь самом сухо- 
жилии (таки -мазыв. сесамоаиднаятапь); 
под внутренней поверхиостью такой 
кости образуется замкнутый синовиаль- 
не й ме шок;  в других же случаяхи> 
име ется под сесамовидной костыо 
простовыворот с-уставной сумки(нанр., 
в коле нном суставе  под коле нной 
чашкой, которая и представляет со- 
бою сесамовидную кость).

Б болыпиистве  случаев одпа нз.  
суетавных поверхностей выпуклая, 
другая вогнутая, и соотве тствеино 
этому движеиия в суставах обьшио- 
венно суть вращательныя. Смотря ио 
форме  суставных поверхностей, вра- 
щательныя движения в суставе  мо~ 
гут быть однообразныя (напр.; в лок- 
тевом суставе ) или разнообразныя 
(напр., в плечовом суставе ).

Н. Кабановъ.
Сочур,  ре ка, приток р. Квти, впа- 

дающей в р. Обь. С. входит в си- 
стему иоваго варианта Обь-Внисейекаго 
канала, к разработке  котораго было при- 
стуитен о  в 1911—13 гг. С. (по остяц- 
ки: Кёнды-кы) берет начало из об- 
пшрнаго (10X1 верстъ) Сочурскаго бо* 
лота на 58°10/г е, ш. и 89°50' в. д. 
(от Гринв.). Общая длина С. прибли- 
зительно 345 верст.  На всем протя- 
жении С. протек&ет по низменной бо- 
лотистой равнине , густо поросшей 
хвойным ле сом,  течение его настоль- 
ко медленно, что С. скоре е  походит 
наряд свяванных между еобою озеръ.

Весною горизонт воды пояымается выше ке- 
женнаго на 2—2,5 саж.% и тогда течение досткгастѵ 
значительной стремительности. Судоходныя каче- 
ства С. мало удовлетворительиы: вт» обычно* вре- 
мя он пригодент» для сплава на лротяжекии 140 в., 
в весеннюю воду на зтомь протяжекии могли бы 
плавать небольшие лароходы. Крупнынт» препят- 
ствиемт» для судоходства является огроиная э а о  
ренность русла карчами и заломами: на псраых 
от устья 140 версг. три лсгко-проходияыхи» зало- 
ма, a с 141-ой всрсты качинаются кепроходкмые. 
БассеЙн С. совершекно нсобитаем хн руссяини» 
нн инородцами, поспе днив приходятѵ сюда тояько 
на зимние охотнкчьн лромыслы, которыв очвнь бо~ 
гаты: медведь, лось, олспь, россомаха, лнсица^ 
выдра, соболь, горностай, белка. Вѵ »одах С. 
в> изобилии водятся; щука, охукь, язц  ижпниъ»
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сазан,  сосога. В лесах района большия пло- 
щади кедра, сосны и лиственииды, масса слей 
и пихты. 8 береговых обнажениях встре ча- 
ютгя бе лая (каолиновая) глина и охра. По хи- 
рактеру почв (сильная заболоченкость и обилис 
торфяниковъ) долина С. для аемледельческой 
хультуры совершенно непригодна.

Сошка, cm. coxa, выть.
СО Ш Н И К ,  см. анатомия, ІГ, 647.
Сошник,  c m .  XXXIX, прил.
Сошное письмо, cm. coxa, выть.
Сошные люди, гюсадскио и крестья- 

не, записанныо для несения тягла в 
одну coxy (см.).

Союзническая война, см. Римъ—  
история.

Союзный сове т,  см. Германгя, 
XIV, 190/191 и IIIвейцаргя.

Союзныя государства, см. Федера- 
цгя и Упия.

Союз (греч. сиѵЗ£с^ос,лат.conjunctio) 
—так называются не име ющия  фор- 
мы, несамостоятельныя слова, служа- 
щия для соединения как отде лы иых 
самостоятельных слов,  так и сло- 
воеочетаний (по обычной термшюло- 
гии—предложений). Почти все  союзы 
возишкли на почве  отде льных шидо- 
европейских языков и б. ч. из 
ме стоимений. Таково иесомнеишоо нро- 
исхождение рус. С. „чтои и ве роят- 
ное—С. „а“, пии. Есть в русск. яз. 
союзы и глагольнаго происхождеиия: 
„еслии (есть ли), „хотд“ (де еприч. 
от  гл. хоте ть). С. могуть име ть бо- 
ле е  или меииив широкоо употрсбление. 
Так,  напр., С. „нои употребляется для 
обозначения только противополозкения,
С. „если*—условия, тогда как С. „ий 
может употребляться для соединения 
словосочотаний, находящихся в раз- 
личных отношениях,  как то—вре- 
менной после довательности: „Солнце 
скрылось, н быстро стемне ло“ (Г>ун.), 
основания и сле дствия: „Становилось 
жарко, и я иоспе т и л  домой“ (Лерм.), 
условия и сле дствия: „Он зиак ио- 
дастъ—и все  хлопочутъ" (ГІушк.) и 
даже противоположония: „Я ее люблю, 
и она никогда не будет мосю“ (Лврм.).

См. Dflbrück, Vergl. Byntax, Лги^манн, Kurte 
vgl. Gramm., Лгнородннкиги, Обший курси» русск. 
грамм., łltmtpcuHi, О иеркѵ сннтаксиса русс. яз.

Союз благоденствия, см. декаУ 
риппы, XVIII, 140 8.

Союз борьбы за освобождение 
рабочаго класса, см. сщ иалиимъ^рос- 
сийская Социа.1 - демократ ия.

Союз,  см. Ли:а.

Союз го с у д а р с т в ,  см. Федерация
ii ГосударствОу XVI, 307.

Союз р у сск аго  н ар о д а , см. Ршѵ/я 
—партии.

Союз р у сск и х  с.-д ., см. С*оииа- 
лизм- российская социа.ия-гиемократия.

Союз се м н а д ц а т а го  ок тяб ря , см.
Россия—партии.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЩАЛИ- 
СТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛЙК. I. Кон- 
с ти туц и я  СССР. К. Союза от 6-го 
шоля 1923 года есть результат дол- 
гого исторического развнтня. Кй пред* 
шествовал основной аакгш РСФСР, 
изданный 10-го шоля 1918 г. П та и 
другая коиститудня являются лишь 
закреплением фактичвского иоложешш 
вещей. Ооветы, как государственная 
форма правлешия, образовалнсь зиа- 
чнтельно раньше. Отдаленным пред- 
тественником Советов, как классового 
представительства трудящихея, можно 
считать в известной ст**ишнн продста- 
вительство легионов муншшшиьший 
гвардии ГІарижа во вр**мя нарижсг.ой 
коммуны 1871 г.; однако, »то прядста- 
внтельство было там очснь скоро иа- 
менено обидой мушпишальной оргаши- 
зацией на осново »сеобицих выборов. 
Русскне Советы воаиикли впорвые в 
1905 г., как оргаш иашшя революцнон- 
ного пролетариата. Іирирода их опрс- 
деляется двумя моментами: с одной 
стороны, они представляют собоя ста- 
чочные комигеты нролетарната для 
организацни всеобицей забастопки, с 
другой—оии становятся государствеп- 
иыми органами власти, т. п. забастовка 
стала непосродствешиым орудисм ревм- 
люцнн и имела целыо аавионаяио ги- 
сударственкой властя.

I .  Совѵты ІШ") \iî иттябрн î 90Г. г. 
была впервыо выскааана мыгль о ив - 
обходимости обраао&аниия таи:«»ю opra
na „революциошюго рабочего само- 
уииравлення", и из-го октибря состоя- 
лось первое заседшшо будущего Го- 
вста рабочих депутатов: на ьтон аа- 
седашш было ис* болво сорпка ирод- 
ставителей. На каждмв 500 рабочнх 
посылался приблнантельво один двле- 
гат. ІІравом представительства итль- 
зовались тахже нодааио с о иданиые 
иирофсссионагшаые союзы. Ваослед-
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ствпи чиоло деиутатов возросло до 
502, в т и>м числе 0 жешцин. Они 
представлнли 147 фабрик и заводов, 
34 мастерских и 10 профеесшшальных 
соювов. Глаиную роль играли раГючио 
îio  мсталлу—  351 чгѵювек; текстиль- 
щики дали 57 дегиутатов, нечатные н 
бумажиые пронаводства—32, от торго- 
вых служащих—12 дшиутатов, от кон- 
торидиков ii  фармаишвтов— 7. В каче- 
стве гирашительственного органа Со- 
вета был образован 17 октября ІІсиюл- 
нителыиый Комитет в составо 31 че- 
ловека: 22 депутатов и 9 предста- 
вителсй партий. ІІродставктели пар- 
тий, бывише в Совете, правом ре- 
шаюшего голоса ни в Совето, ши в 
Комнтете не нользовались. Значение 
Совета в течекне 50 дней революцион- 
ной борьбы было громадно. Совет яв- 
лялся как бы вторым, параллельным 
иравнтельством рядом с царским ира- 
вительством Трепова и Витт<\ Благо- 
даря распоряжению кругиной промы- 
шленностью и траиспортом Совот дер- 
жал в своих руках важнейшие хозяй- 
ственные артерии страны. Ilo образцу 
Бетербургского Совета были образо- 
ваны Советы рабочих депутатов в Mo* 
скве, Одессе и др. городах. Государ- 
ствеиное значение Советов во время 
революции было признано и ее вра- 
гами („Новое Время“). Оно то повы- 
шалось, то понижалось сообразно ро- 
сту самой револгоции и силе полити- 
ческой стачки, как революционного 
орудия. Как форма рабочей демокра- 
тии, Советы уже тогда выявили свои 
основные черты. Оии не совпадали 
с партиями и, следовательно, не были 
строго партийным правительством.
Они были органом непоередственного 
классового представительства рабочих. 
Они были носителями государственной 
власти, поекольку это позволяли фак- 
тические условия. Они об‘единяли 
законодательную и исполнительную 
власть. И, наконец, они опирались на 
хозяйственное значение пролетариата, 
в данном случае на его роль в капи- 
талистическом производстве. Круше- 
шие революции после декабрьского вос- 
стания в Москве привело к гибели и 
Совет рабочих депутатов в ІТетербурге. 
3-го декабря Совет в лолном своем со- 
ставе был арестован. A затем впо-

! слодствни был инсиичшрстаи ог*обый 
процосс, где членм Сивгта были под- 
вергнуты суду за ссшершеиие госу- 
дарствештго преступленти, a именно— 
образования иреетушшго сообщгства 
в целях хшзвержешш существующсй 
власти.

IL  Советы фѵпра.к^кой рптлтциш 
1 9 Î 7  г. 0  первой иободой револиоцши 
1917 года воскреслн внивь и Ошиты. 
Ужо 27 ф^врали собралеи оеобый вре- 
мешиый Псполннтелышй Кочитет, со- 
ставлеишый т  рабочих, солдат и не- 
которых обицественных дсятелей; в 
тог жо деш» он созвал Совет ра- 
бочих и солдатских деиутатов, обра- 
зоваишый из выборных ио одномѵ 
депут&ту на одну тысячу рабочих 
и uо одному на каждую "роту вос* 
ставших солдат, a также из пред- 
ставителей демократическнх и соцна- 
лдстических партий и групп. В своем 
возвании от 28 февраля Совет опреде- 
лил свою цель и значепие: т, к. для 
„успешного завершения борьбы в ши- 
тересах демократни народ должен со- 
здать свою собственную властную орга- 
низацию“, то Совет и принял все со- 
ответственные меры—„иазначил р&йон- 
ных комиссаров для установления на- 
родной власти в районах Иетрограда* 
и пригласил „все населвяие столицы 
немедленно сплотиться вокруг Совета, 
образовать местные комитеты в райо- 
нах и взять в свои руки управленио 
всеми местными делами*1. Другимн 
словами, Совет признал себя правомоч- 
ным органом революционной государ- 
ственной власти, Однако, первоначал-  
но Совет не взял полноты власти в 
свои руки: он дал возможность обра- 
зования другого, чисто буржуазного, 
правительства. Эту власть захватил 
избранный советом старейшин (сенио- 
рен-конвент) государственной думы 
особый временный комитет, который 
первоначально весьма скромно опре- 
делил свою задачу, как „водворение 
порядка в Петрограде и сношение с 
различными учреждениями н лидамн“, 
но уже 28 февраля об‘явил себя „вы- 
нужденным взять в свои руки восста- 
новление государствепного и обще- 
ственного порядка“, a вместе с тем и 
„создание нового правительства, со- 
ответствующего желаниям населения и
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могущего пользоваться его доверием“. 
Времеиный комитет назначил и ми- 
нистров „первого общественного каби- 
нета“. 10-го марта образоваишый вре* 
меиным комитетом с(взт  министров 
при посредстве „временного переиче- 
новаш ш “ предпрпняд меру громадной 
важности, a  имеяно— превозгласил сам 
себя „временным правительством“. Та- 
зкого рода акт получил юридический 
смысл благодаря отречению Николая 
ÏI от престола и отречению вели- 
кого князя Михаила Александровича, 
который ириглашал в своем акте „всех 
граждан державы российской подчи- 
ниться временному правительству, по 
почину государственной думы воз- 
н иктем у н облеченвому всею полно- 
тою власти, впредь до того, как со- 
званное в возможно кратчайший срок... 
учредительное собрание своим р ет е - 
нием об образе правления выразит 
волю народа“. Благодаря этому, с точки 
зрения старого права, временное пра- 
витедьство превратилось в верховного 
Е единственного, как говорилось впо- 
следствии, „исполиителя и охранителя 
народной воли“.

Все эти акты захвата власти со 
стороны буржуазии не встречали ни~ 
какого р ешительноич) противодействия 
€0 стороны Совета  депутатов, т. к. в 
вем гиреобладанне имели умеренные 
социалистические партии (социал-демо- 
к р а т ы . меньшевики и социалисты-рево- 
люциокеры). Сдругой стороны, времен- 
вое правительство вначале считало 
необходимым действовать путем фак- 
тического соглашеиия с Советом депу- 
татов, о чем иногда упоминалось в 
туманной форме в некоторых прави- 
тельетвеш ш х актах. Так, при назначе- 
щш первого совета  министров была 
сделана ссылка на „еодействие и со- 
чувствие столичных войск и населе- 
ния“. Сама программа первого каби- 
нета министров была одобрена Советом 
доиутатоп, a в чнсло членов кабинета 
вошел один из нрезидиума Совета  депу- 
татов, Керенекий. Одно из важнейших 
постановлеший временного правитель- 
стиа—об оОразовашш местных продо- 
вольственных комитетов, в самом акте 
упоминаот о том, что оно ирииимается 
„в согласии с Советом рабочих деиу- 
'Ш.озЧ, с ддѵгой жв стороны, опреде-

ляется продовольственная власть, как 
„новая власть в лице продовольствен- 
ной комиссии, комитета, государствен- 
ной думы и Совета рабочих д едута- 
тов“.

Однако, если в первоиачальных актах 
Советы депутатов упоминаются рядом 
с временным комнтетом, то приблизи- 
тельно с 7-го марта это упоминание 
прекращается и с 10-го марта отгиа  ̂
дает совершенно. Советы депутатов 
становятся л и т ь  фактической органи- 
зацией подсобного характера, исклю- 
чениой из состава официального пра- 
вительства. Когда же в Советах стала 
все более укре пляться оппозиция, 
двоевлаетие закончилось сначала скры- 
той, a затем и открытой борьбой ме- 
жду двумя правительствами, и уже 
после демонстрации 21 апреля, выну- 
дивжей пврвую перемену в составе 
временного правительства, последнее 
прибегло не только к протестам и жа- 
лобам, но и угрозам. „Стихийное стре- 
мление осуществлять желания и домо- 
гательства отдельных груип и слоев 
населения явочным и захватным путем 
по мере перехода к менее сознатель- 
ным и монее органиаованным слоям на- 
селения, грозит разруш ить внутреншою 
гражданскую спайку и дисциплину“, 
так гласит акт временного иравитель- 
ства по поводу демонстрации и за- 
канчивается угрозой, т. к. „встает 
страшный призрак междоусобной борь- 
бы и анархии, несущий гибель сво- 
боде “. Демонстрадия гтролетариата и 
солдатских масс, шедших за  пар- 
тией больтевиков 3 —  5 июля, обо- 
значается временным правительством 
в акте 7-го июля уже как выступле- 
ние „иротив государственной власти“. 
Нежелание войск гиродолжать войну 
характеризуетея в акте 12 шоля, как 
„иозорное поведеиш е“, для прекра- 
щения которого восстанавливается 
смертная казнь. 2-го августа прини- 
маются особые „исглючительные мерьи" 
против вародного движения, восста- 
навливается внесудебный арест и вьи- 
сылка за  границу „опасных лиц“, 
и 4-го августа воекретаю тся статьи 
дарского уложения о наказаниях для 
виновных не только „в насильствен- 
ном посягательстве яаизм.енеяие суще- 
/ ивуюидего гооударотвешого строя в
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России“, но ii „на смещение органов 
верховной государственной власти“ 
или даже „на лишвние их возможно- 
сти осуществлять таковую“. Наконец, 
в сентябре распубликовано времеицым 
лравительством его постаиювление от 
6-го июля, где за один толысо „пуб- 
личный призыв к неиснолнению закон- 
ных распоряжений власти“ полагается 
крепость или тюрьма.

Такая политика временного прави- 
тельства, которое, с одной етороны, от- 
тягйвало созыв учредительного собра- 
ния, a с другой не приннмало ника- 
ких мер ни к установлению демокра- 
тической республики, ни к удовлетво- 
рению насущных социальных интере- 
сов масс, в виде, например, ретения 
земельного вопроса, вызвало многочи- 
сленные народные волнения и усиле- 
ние революционной партии социал- 
демократов большевиков в Советах, 
которое закончилось послв попытки 
временного правительства опереться 
на вооруженную силу (ген. Корнилов) 
решительным шагом. A именно: Петро- 
градский Совет постановлением от 
31-го августа, a Московский от б-го 
сентября приняли резолюции, в кото- 
рых прямо отвергались „исключитель- 
ные полномочия временного правитель- 
ства и его безответственность“, требо- 
валось возвращение к первоначаль- 
ному источнику революционной власти, 
к „решительной власти революдион- 
ного пролетариата и крестьянства“, и 
была провозглашена „решительная 
борьба широких народных масс за 
власть отнятую y нее временным 
правительством. Петроградский Совет, 
протестуя 11 сеятября против попыт- 
кивременного правительства опереться 
на особое демократическое совещание, 
уже требует „создания власти из 
уполномоченных представителей рабо- 
чих, креетьянских и солдатоких орга- 
низаций“, a после крушения упомяну- 
того совещания прямо заявляет, что 
„отпор контр-революции может быть 
дан лишь организованными центрами 
революционной демократии—Советами 
рабочих и солдатских депутатов и им 
подобными органами“. „Только Советы, 
раздавившие мятеж Корнилова, могут 
спасти революцию*, и потому они 
„должны сейчас мобилизоватьвсе свои

силы“, a для об*единения действнй 
должен быть созван Всероссийскнй 
С’езд Советов. Несмотря на противо* 
дсйствие умеренно настроенного Цент, 
Псполн. Комитета, в резолюции 25-го 
сентября С‘езд прнзывается Сове- 
том создать „истинно реводюционнѵю 
власть“, что было воплощеннем охва- 
тившего с неудержишою силой народ- 
ные массьи лозунга, который гласил: 
„Вся власть Советам“.

Необходимо отметить, что даже до 
октябрьского переворота, который цо- 
ликом вонлотил этот лозунг Советов, 
несмотря на крайне неблагоприятное 
их положение в качествв одной из 
властей государственного „двоевла- 
стия“, им удалось провести ряд мер, 
которые впоследствии облегчили за- 
хват всей полноты власти. К таким 
мерам пришадлежат: разоружение офн- 
дорского корпуса и создаише армей- 
ских комитетов, уничтожейие монар- 
хии и провозглашение республикн, 
созыв учредительжого собрания, про- 
ведение восьмичасового рабочего дня„ 
осуждение империалистической войны 
и провозглашение мира без аннексий 
и контрибуций. Все это приходилось 
проводить через временное правитель- 
ство, и лишь разгром армии „порядка* 
Корнилова был исключительно делом 
Советов. Однако, Советы имели еще 
одно препятствие на пути овладения 
полнотой государственной власти. 
Этим препятетвием было созвашше 
временным иравительством учредп- 
тельноо еобрание. Если бы последнее 
было созвано соглаено тем государ- 
ственно-правовьш обычаяч, которыо 
господствуют в демократических рес- 
публиках совремвнного типа, то кон- 
фликта между Советами и учредитель- 
ным собранием не произошло бы. IIбо, 
как мы знаем ( cm. J чредшпельное со- 
брание), в тех случаях, когда учреди- 
тельное собрание созывается при на~ 
личности уже установленной республи- 
канской формы правления, оно играет 
весьма скромную роль. Оно является 
лишь епециальной комиссией, которая 
получает определенное заданне от 
непосредственного носитвля народного 
верховенства или суверенитета, при- 
чем такое учредитедьное собрание 
ограничивается выполнением поста-
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вленных ему заданий и представляет 
выработанаые проекты на утверждение 
или всенародиюму голосоваышо или 
■заменяющим его органам.

В России ко времени совыва учре- 
дительного собрания временным пра- 
вительством уже была провозглашена 
республика, a следовательно не могло 
быть и речи об установлении какой- 
то иовой формы правления. Могла 
итти речь лишь о выработке К. для 
уже имеющейся Российской Республи- 
ки. Й такой законопроект подлежал 
утверждению илн всенародного голо- 
сования или замеияющих его в каче- 
стве негтосредственного органа масс— 
Советов.Учредительное собрание 1917г., 
вопреки логике событий и государ- 
ственной практике современных демо- 
кратий, было созвано на платформе 
его полновластия. Конфликт между 
нйм и Советами, которые после свер- 
жения временного правительства воз- 
вратили себе полноту власти, был не- 
избежен. Первоначально Советы по- 
пробовали вступить на примиритель- 
ный путь общей демократической 
практики и предложили учредитель- 
ному собраншо принять олределенные 
тезисы и декларацию, как основу 
своей деятельности. Но после того, 
как учредительное собрание отказа- 
лось выиюлнить волю III Всероссий- 
ского С’езда Советов, как носителя 
верховной власти Российской респуб- 
лики, оно было распущено. Ибо, как 
совершенно правильно сказано в де- 
крете о роспуске учредительного со- 
брания от 0 января 1918 года: „Рос- 
сийская революдия с самого начала 
своего выдвинула Советы рабочих, 
солдатскнх и крестьянских депу- 
татов, как масеовую организацию всех 
трудящихся и эксплоатируемых клас- 
сов, единственно способную руководить 
борьбой этих классов за их полное 
политическое и экономическое осво- 
бождение.“ Как сказано далее, „в тече- 
нив всего первого периода Российской 
революции Советы множились, росли 
и крепли“, пока, наконец, во время 
октябрьской революции не произошла 
окончательно „передача всей властя 
в руки Советов“.

Если характеризовать те достиже- 
ния, которых добилась власть Советов

в период до октябрьского переворота, 
то они сводятся к следующему: 1) они 
получиля всеобщее распространеыие в 
качестве территориальных государ- 
ственных организаций, вступивших в 
конкуренцию с местными органами 
управления и самоуправления. 2) Ояи 
охватили своей организадией нетоль- 
ко те крестьянские массы, которые 
находились дод ружьем и были пред- 
ставлены с самого начала в солдат- 
ских, матросских и казачьих Советах, 
но ii Советах крестьянских и батрац- 
ких депутатов. 3) Они получили завер- 
шение во Всероссийском С’езде, 
с‘ездах областных, губернских и т. д., 
которые под разными названиями Со- 
вета Советов или С’езда Советов 
начали слагаться в общую ткань 
местного и центрального представи- 
тельства. 4) Складываются в этот 
период основы советского избиратель- 
ного права с его различными нормами 
для разных классовых ипрофессиональ- 
ных категорий избирателей и 5) окон- 
чател н о утверждается система соеди- 
нения законодательной и исполнитель- 
ной власти, так что Советы являются 
вместе с тем органами активного 
управления.

I I I .  Советы Октябрьской революции и 
конституция 10 июля 1918 года. После 
октябрьской революции организацион- 
ная работа Советов продолжается как 
в центре, так и на местах. й  несмотря 
,на то, что центральное правительство 
в первый период своего существова- 
ния посвящает свое главное внимание 
ликвидации войны и установлению 
мира, оно в то же самое время ведет 
лихорадочную деятельноет внутри и 
закладывает основы советского строя. 
Декретом 28 октября 1917 г.ІІ-гоВсе- 
российского С/езда Советов создается 
Совет Народных Комиссаров в каче- 
стве „рабочего и крестьянского пра- 
вительства“, в составе коего создают- 
ся „комиссии“—впоследствии народные 
комиссариаты, при чем работа этих 
комиссий под руководством их пред- 
седателей, об/единенных в Совет 
народных комиссаров, должна итти 
„в тесном единеиши с массовыми орга-' 
нйзациями рабочпх, работниц, матро- 
сов, солдат, крестьян и служащих“. 
ГІраво назначения, смещения и кон-



251 Союз Советских Социалистических Республик, 252

троля над деятельностыо народных 
хомиссаровпредоставляетсяВсероссий- 
скому (7езду Советов и его Централыю- 
му Исполнительному Комитету. Декре- 
том от того же числа устанавливается 
и общее положение, что „вся власть 
отныне принадлежит Советам“. Ха- 
рактерно, однако, что рабоче-крестьян- 
ское правительство в первых актах име- 
нуется „временным“. Декретом Совета 
ІІародных Комиссаров от 30 октября 
1917 г. устанавливается порядок утвер- 
ждения и опубликоваиия законов, ко* 
торые издаются ыепосредствеыно ра- 
боче-крестьянским правительством и 
подлежат контролго Централыюго Нс- 
полнительного Комитета, имеюицего 
право во всяков время „приостановить, 
изменить или отменить всякое поста- 
новление правительства.“ На ряду с 
упразднением старых учреждений идет 
организация нового порядка. 12 ноября 
1917 г. уничтожаются сословные раз- 
личия и гражданские чины; 14ноября 
вводится рабочий контроль во всех 
иромышленных, торговых, банковых, 
сельскохозяйственных, транспортных, 
кооперативных, производительных то- 
вариществах и прочих предприятиях 
через заводские и фабричные комите- 
ты; 24 ноября обнародуется декрет о 
праве отзыва тех делегатов, которые 
не соответствуют соотнотению сил 
классов и отношению классов к пар- 
тиям; 24 ноября в декрете о суде 
провозглашается народный суд, кото- 
рый получает право судить на основе 
„революционной совести и революцион- 
ного правосознания“; в дополнение 
первого декрета о ^емле об'является 
13 декабря положение о земельных 
комитетах и соответственная инструк- 
дия; 17 декабря нациоыализируются 
банки и т. д.; a в 1918 году оледуют 
не только отдельные декреты вроде 
отделения церкви от государства и 
школы от церкви, но и акты III Все- 
российского С'езда Советов — резо- 
люция „о федеральных учреждениях 
Российской республики“ и декларация, 
провозгласившая „права трудящегося 
и эксплоатируемого народа“, которая 
вошла впоследствии в состав консти- 
туции 10 июля.

На местах в этот период продол- 
жается работа по организадии Сове-

тов, при чем господствует больтая 
пестрота в их составе и деятельности. 
В этот период мы встречаемся с да- 
леко идущей децентрализацией и само- 
управлением Советов, которые иороио 
доходят до широкой автономии, a 
иногда и независимости. ІІроисходит 
распыление и раздробленио прежней 
дарской России, при чем каждый 
местный Совет самостоятельно осу- 
пи,ествляет меры з емельной политики, 
национализирует поземельные владе- 
ния, проводнт меры по жилищному 
вопросу, национализирует банки, обла- 
гает революционкыми налогами бур- 
жуазию, создает свою фишшсовуио 
систему вплоть до взимания таможен- 
ных пошлин и ведет борьбу с контр- 
революцией. Особенно была чувстви- 
тельна для дентра податная политика 
местных Советов, так что декретом 
Совета ІІародных Комиссаров от 8 дс- 
кабря 1918 г. были, наконец, точно 
урегулированы финансово-хозяйствен- 
ные права местных Советов. В зтот 
же период вырабатывается и совет- 
ская система представительства, ко- 
торая, несмотря на известную иестро- 
ту в отдельных местах, все жо сохра- 
няет известные общие черты. Выборы 
производятся не по территориальным 
участкам и числу наеелешш, a no 
отдельным хозяйственным, профессио- 
нальным и содиальным организациям, 
между которыми чиело деиутатов 
опять-таки расяределяется не поровну, 
a сообразно их обществедному значе- 
нию и весу.

В Советах этого времени мы нахо- 
дим депутатов от следующих обще- 
ственных соединений: промышленных 
предприятий, профессиоиальных со- 
юзов, военных единиц, железнодорож- 
ных организаций, почтово-телеграф- 
ных учреждеишй рабочих и.ссгсра- 
тивов, волостей, сельскохозяйсивеи- 
ных коммун, волитических париий 
и интеллигентных тружеииков. Іиро- 
порция весьма различна. Как пока- 
зывает пример Московского Совета, 
профессиональные союзы посылали 
по одному депутату на 5.000 человек, 
но всего но более десяти, хотя бы 
число избирателей достигало полу- 
миллиона, кооперативы посылали по 
одыому или двум, несмотря на колк-
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чество их членов, в то время как 
промытленные предприятия посылади 
одного делегата на тысячу, пятьсот 
или даже мен ьт ее число рабочих. 
Шло далее и расчленение Советов ыа 
различные отделы; так, например, среди 
отделов Кронштадтской коммуны мы 
иаходнм следующие: фигамсы, заго- 
товка продовольствия и товаров, рас- 
пределенио и торговля продовольстви- 
ем и товарами, квартиры, врачебно- 
санитарное дело, санитарно-техыиче- 
скоо дело, механика, техника и про- 
мышленность, ремонт и строитель- 
ство, хозяйственная заготовка, труд, 
культура и просвещение, военное дело, 
юстиция, обидественная помощь, мили- 
дия, красная гвардия и военное дело, 
контроль. Что касается, наконец, роста 
Советов, товтеч ен ие декабря 1917 и 
января 1918 гг. они размножаются с 
чрезвычайной быстротою на всем 
пространстве бывшей дарской России 
и в одних местах конкурируют с ор- 
ганами местного управлеыия и само- 
управления, в других кооперируют с 
ними, a в третьих упраздняют их и 
становятся на их место. Рост Советов 
совершается совершенно стихийно и в 
массовом об’еме. Ни о каком декре- 
тировашш Советов нз центра говорить 
не приходится. Поэтому, когда настало 
время выполнить задашие III С'езда 
о разработко и издании Советской 
конститудии, то, по существу, закоыо- 
дателю пришлось лишь закрепить на 
бумаге и формулировать ужо твердо 
сложившуюся практику.

Председ. комиссии, образов. для 
выработки конститудии, Я. М. Сверд- 
лов, характеризовал цели комиссии на 
V С’езде след. образом: „Мы, разра- 
батывая конституцию, имели в виду 
главным образом, интересы урегулиро- 
нашия, интересы установления строй- 
ности в советской работе повсюду на 
местах“. Т. обр., целыо было „внести 
полную планомерность, организован- 
ность, стройность во Bee наипе совет- 
ское строительство4*. В виду этого KO
MĘ ссия в отличие от работы III С’ез- 
да, гдо декларацня, по словам того же 
Снердлова, „суммировала положение 
трудяидегося человека в социалисти- 
ческом обществе, как в свое время 
декларация прав ведикой франдузской

революции одределяла гголожение че- 
ловека в буржуазно-капиталистическом 
обществе“, не творила ничего нового, 
ее задача была формально-организа- 
ционной. Результатом работ комиссии 
по составленшо конституции явился 
проект, обнародованный в „Известиях 
ВЦИК“, который был затем внесен в 
комиссию, образованную под лредсе- 
дательством: Ленина при Цгнтралыиом 
комитете РКП, для внесения его от 
имени коммунистической фракции на 
рассмотрение V* С’езда Советов. В то 
же самое время коллегия народного ко- 
миссариата юствции, не удовлетвореп- 
ная лироектом комиссии, внесла со 
своей стороны вполне разработанный 
проект Советской Конституции, кото- 
рый был сопровождеы критическими 
замечаниямн относительно проекта 
комнссии.

Главными пунктами этой критики 
были следующие: 1) слишком расплыв- 
чатая и неопределенная форма многнх 
положений, 2) отсутствие регулирова- 
ния таких вопросов, как издание зако- 
нодательных и правительствениых 
актов, порядок пересмотра хонститу- 
ции, меры воздействия центральной 
власти на местные, порядок образо- 
вания на местах органов централыюй 
власти и т. п., 3) определение изби- 
рательного права по буржуазно-дзмо- 
кратическим образцам, применительно 
к территориальному принципу числа 
населения и числа избирателей и, 
наконец, 4) внесение в конституцию по- 
ложения о местных властях без ука- 
зания пределов власти, разграничеишя 
ведомства и точного онределения от- 
ветственности. При рассмотрении ука- 
занных двух проектов—с одной сто- 
роны, конституционной комиссии, a с 
другой, коллегии народного комисса- 
риата юстиции, в основу был положен 
первый, с тем, чтобы были сделаны 
нужные дополкения при помощи вто- 
рого. Для об’одинения проектов была 
создана особая комиссия, которая от 
имени фракдии коммуннстов и внесла 
на рассмотрение V С’езда так вы- 
работашиый проект конституции. Он 
был прннят С’ездом после речи Jle- 
нина, заявившего о несовершенстве 
предлагаемого конституционного акта, 
но вместе с тем указавшего на особый
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характер конституция в советском 
государстве, где она имеет характер 
рабочего планаи подлежитпостоянным 
изменениям, согласно даыным практи- 
ческого опыта.

IV . Ігонституция Россгийской Социа- 
листической Федеративной Советской 
Республит 10 июля 1918 г. Сравнение 
совотской конституции, принятой 
Ѵ-м С’ездом Советов, с конституциями 
буржуазных демократий показывает 
прежде всего, что действительно Со- 
ветам была соворшенио чужда мысль 
о конетитудионном акте, как высипем 
проявлении правового закона, облада- 
ющего характером верховности, неиз- 
медностии общественной справедливо- 
сти. Наоборот, этот акт, в который была 
включена уже упомянутая выше „декла- 
рация прав трудящегося и эксплоати- 
руемого народа“, определенно ироник- 
пут началами дели и целесообразности. 
Сам закон является лишь средством для 
выполнения „основной задачи“, рас- 
считанной на „настоящий переходный 
момедт“ (ст. 9-я K.). Основная дель 
такого переходного строя намечается 
оледуюицим образом: „Уничтожение
всякой эксплоатадии человека челове- 
ком, полное устранение деления об- 
щества на классы, беспощадное по- 
давление эксплоататоров, установление 
содиалистической организации обще- 
ства и победа социализма во всех 
странах“ (ст. 3-я K.). Этаже цель вы- 
сказывается и в другом меств, где к 
задачам „полного подавления буржуа- 
зии, уничтожения эксплоатадии чело- 
века человеком и водворения социа- 
лизма, при котором не будет..,. де- 
ления на классы“, присоединяется еще 
уишчтожение „государственной вла- 
•сти“, ибо она признается несовмести- 
мой с „водворением социализма“ 
(ст. 9-я K.). 3a этими общими целями 
следуют задачи более частного харак- 
тера; к ним принадлежат „установле- 
ише диктатуры городского и сель- 
ского пролетариата и беднейшего 
крестьянства в виде мощыой Все- 
российской Советской власти“ (там 
же). ІІеречисляются отдельные цели, 
установленные республикой по отноше- 
Бино к ее гражданам, ири чем почти 
все положения, говорящие о правах 
граждан, ыачипаются с характерных

слов: „в целях“, за  которыми уже 
следует указанио и самой дели и 
различных прав, направленных в каче- 
стве средств к выполнешш поставлен- 
ной цели (ст. ст. 13, 14, 15, 16 и 17 K.).

Что же касается, „Д екларации прав 
трудящегося и эксплоатнруемого на- 
рода“, то здесь прямо отмечаются от~ 
дельныо задачи, выполнение которых 
служит лишь средством для осуще- 
ствлония в ы т е поставлонной общей 
дели. Таковы: национализация земли, 
фабрик, заводов, рѵдников и т. п., 
ашиулирование ааймов старого режима, 
нацяонализация банков, введение все- 
общей трудовой повшиности, воору- 
жение трудяицихся и полнов раз- 
оружение имущнх и т. II. (ст. 3-я , 
п.п. а, б, в, г, д, е, ж К). Насколько 
К. имеет декларативно-целевой харак- 
тер показывает то обстоятедьство, что 
в ней весьма часто ошисывается и то, 
что уже сделано для осуществления 
поставленных цеяей (см. указанные 
выше пункты ст. 3-й). B К. вошли и 
такие частные цели, как уничтоженио 
„варварской политики буржуазной ци- 
вилизадии, строившей благосостояние 
эксплоататоров в немногих избранных 
нациях на порабоицении сотен миллно- 
нов трудящегося населения Азии, в 
колониях вообице ii в малых странах“, 
и, с другой стороны, провозглашенио 
независимости Финляшши, вывод войск 
из Персии, об‘явление самоопределе- 
ния и независимости Армешш и т. д. 
(ст. ст. 5-я, 6-я K.). B К. оказа^ись 
указанными даже те задачи, которыо 
имели временный характер и относи- 
лись целиком к империалистской войне. 
Таковоуказаниенанеобходимость„орга- 
низадии самого широкого братания сра- 
бочими и крестьянами воюющих ны- 
не между собою армий и достижение, 
во чтобы то ни стало, революционными 
мерами демократического мира тру- 
дящихся без аннексий и контрнбудий, 
на основе свободного самоопределения 
наций“ (ст. 4-я K.).

Ha ряду с таким характером целесо- 
образиости валсно отметить и другую 
черту конституции. Как уже видно из 
приведенных положвний, она отшодь 
но расчитывает на вечиость и нсчиз- 
мепность. Она организует власть лкшь 
на время социалистпческого переход-
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■ного периода, при чем высшей целью 
ее оетается совершенное устранеиие 
тосударственной власти путем пере- 
хода к коммунистическому обществу 
•€ его отсутствием классов и аппарата 
яолитического принуждения. Вот по- 
чему самое понятие власти в отличие 
от формального шзнятия „суверенитета“ 
■яли даже народного суверенитета бур* 
жуазно - демократических республик 
здесь заменяется р&зличными, иногда 
весьма конкретными определениями. 
Так, в одноя меств говорится спе- 
циально о „диктатуре городского и ; 
сельского пролетариата и беднейшего 
крестьяяства“ (ст. 9-я K.), в другом 
она описывается в виде „мощной все- 
российский Советской влаети“ (там же), 
или же обозначается по общему образ- 
иу, как „верховная власть“ (ст. 12-я K.), 
или как „выешая власть“ (ст. 24-я К), 
иди, наконец, в согласий с револю- 
ииоаными ловунгами, как „вся власть* 
(ст. 1-я К.) и т. п. Носитбль такой, 
хотя и временной,но тем не менее го- 
сударственной власти, определяется 
вполне точно: „Вся власть в пределах... 
республвки принадлежит всему рабо- 
чему населеншо страны, об‘единеи- 
ному в городеких и сельских Советах“ 
(ст. 10-я K., ее 11-я часть), или, как 
сказано в другом меете: „Россия об‘- 
является республикой Советов рабочих, 
©олдатских и крестьянских депутатов. 
Вся власть в дентре и на местах при- 
надлвжит этим Советам“ (ст. 1-я K.). 
Этими положениями определяется 
весьма важная еторона советского 
строя. II хотя в К. упоминается о спе- 
циальных носителях „верховной вла- 
стиа или „выстей власти“ в РСФСР, 
a нмсишо о Всероссийском О езде Сове- 
тов и его Цеитральном Исполнитоль- 
ишм Комитете (ст. 12-я, 24-я, 30-я K.), 
но в послвднем случае мы имеем дело 
лишь е непосредственными органами 
Советов, и на первый план выдви- 
гается именно то положенив, которое 
формулировано в га в ,  н которое быяо 
провозглашено еще во время рево- 
люция в лозунге: „Вся власть Сове- 

тамв. ■ ■
Этиш  определяется то свойство со- 

ветского строя, что здесь верховная 
власть принадлежит не народу плн 
яациш, как таковым. Она прпнад-

лежит непосредственно всей совокуд- 
ности Советов, как органов дикта- 
туры пролетариата и беднейшего кре- 
стьянства. С этой стороны каждый 
местный Совет признается не i z b 
ico органом самоуправления в опре- 
деленных территориальных рамках, 
но прежде всего носителем верховной 
власти, образующим путем делегации 
все здание высших органов, начиная 
с волостного С‘езда и кончая С‘ездом 
Всероссийским, a впоследствии и союз- 
ным. Место отдельного индивида, 
снабженного по буржуазным консти- 
туциям полнотою политических и гра- 
жданских прав, занимает в советской 
стране коллективная организация roc- 
no дствуюгцего класса, об‘единенного в 
Советы. Народ или нация индивидов 
буржуазного общества здесь позтому 
вполне логично заменяется „респу- 
бликой Советов“ (ст. 1-я K.), a сами 
Советы являются „высшей в пределах 
даннойтерритории властьюа(ст.00-яК.)- 
Логическим выводом отсюда является 
положение, по которому: „Советьи обла- 
стей, отличающихся особым опытом и 
национальным составом, могут об‘еди- 
няться в автономные облаетиые союзы, 
во главе которых, как и во главе всех 
могущих быть образованными област- 
ных об*единений вообще, стоят област- 
ные С‘езды Советов и их исполнитель- 
ные органы (ст. 11-я K.). Такая фор- 
мулировка „высшей власти Советов“ 
вполне отвечает историческому их про- 
исхождению и дает об1яснение весьма 
своеобразной союзной природе еовет- 
ского строя, йбо на подобие того, как 
в Соединенных Штатах Америки от- 
дельные штаты, a в Швейцарском со- 
юзе кантоны, не превосходящие под- 
час по размеру нашей волости, об‘еди- 
нилисьвпоследствиив союзное государ- 
ство, так и y нас различные Советы 
с их более или менее зиачительной 
территорией слилнсь сяачала в еди- 
ную Российскую Социалистическую 
Федеративяую и Советскую Респу- 
блику, a впоследствии в целый Союз 
Советских Содиалистических Респу- 
блик. Что такое об*едшеннв соверши- 
лось н© без труда, об этом свидетель- 
ствуют многие работники советского 
строительства (Владимирекий), которыс 
след. обр. характеризуют действия

941
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местных властей, вплоть до 1919 года: 
„Областные учреждения до сих пор 
еще продолжают издавать свои законы 
и декреты, нередко противоречащие 
декретам центральной власти, впося 
хаос и путаницу в общую закохюда- 
тельную работу Советской республики. 
Ооздается яа местах и в областях ряд 
преград и запретов... стесняющих пере- 
движение продуктов и людей в пре- 
делах Республикк. Издается на местах 
и в областях ряд постановлений, тор- 
мозящих работу центра по распоряжв- 
нню имуществои Республики: тамож- 
ней, заводами, эвакуированными гру- 
зами, запасами всякого рода. Наконец, 
непомерно разрастающаяся ведом- 
ственная переписка... грозит утопить 
живую работу Советской власти в море 
ненужной бумаги*. Многие Советы и 
республшш защищали „полную, абсо- 
лютную, в ущерб ннтересам другнх 
Советов, власть Советов y себя на 
месте“. Нет сомнвния, что весь раз- 
дел К. РСФСР, посвященный характе- 
ристике власти на местах, в значи- 
т ельной степени являвтся данью та- 
кой первоначальной независимости 
Советов, т. к. дейетвительно не уста- 
навливает точных отношений власти и 
подчинения, пределов действия цен- 
тральных органов Республики и мест- 
ных Советов.

Ст. 61-я К. олед. обр. одределяет 
компетенцию местных Советов:„Област- 
ные, губернские, уездные и волост- 
стные органы Советской власти, a так- 
же советы депутатов имеют предметом 
своей деятелыюсти: а) проведение в 
жизнь всех поетановлений соответ- 
отвующих высших органов советской 
власти; б)принятие всех мер к поднятию 
данной территории в культурном и 
хозяйственном стношениях; в) разре- 
шевие всех вопросов, имеющих чисто 
местное (для данной территории) зна- 
чение; г) об‘единение всей советской 
деятельности в пределах данной тер- 
ритории“. Это определение страдает 
рядом недостатков, которые об‘ясня- 
ются вполне не только спешностью 
работ конституционной комиссии, нои 
условиями времени. Характеряо, что 
здесь идет речь не об исполнении по- 
становлений высших органов, но толь- 
ко о лпроведении их в жизнь“. Этим

как бы признается право за местным« 
Советами евоего рода пересмотра по- 
стаяовлений выстей власти, которые 
при проведении в жизнь могут быть 
так или иначе видоизменены. Такому 
пошшапию содействует задача „об‘- 
едияешия всей Советской деятельности*1, 
на местах, a слвдователыю, как бы от- 
каз центральной властн от такого об'- 
единения в пользу местных Советов.

С другой стороны, таким фуакциям 
противополагается специадьно дея- 
тельность „в культурном и хозяй- 
ственном отнотениях“ и „вопроеы, 
имеющие чисто местноо значение“. 
Здесь выясняется двойствснное значе- 
нио местных Советов, которые в этот 
период выступают в качестве своего- 
рода заместителей высших органов Со 
ветской властп и в то же время в виде 
органов местного самоуправления. От- 
сутствиестрогого иточногоразграниче- 
ния между той и другой категорпей дел 
в первое время служило решительно на 
пользу местных Советов, тем более, 
что в отличие от неопределеишостя 
компетендии местной властя предел 
ведомства центральных органов—Все- 
росс. С‘езда и Всеросс. жо Центрадь- 
ного Исполнит. Комптета был опре- 
делен довольно точно и, следователыю, 
давал впечатлеише, что все прочпо 
дела тем самым относилиеь к компе- 
тенцпп местных органов. Так, к пред- 
метам ведомства Всеросспйского С‘ез- 
да п его Исполнительного Комитета 
были отнесены: „Все вопросы обгцего- 
сударственного значения, как то: 
а)утверждение, изменение и дополнеине 
констнтудий РСФСР, б) общее руко- 
водство всей внетней и внутреиней 
политикой РСФСР, в) установление п 
измененне гранвц, a равно отчужде- 
н й е  частей территорип РСФСР п:ш 
прпнадлежащих ей прав, г) установлс- 
ние граняц и комнетеицши иблаетных 
Советских союзов, входящнх в состав 
РСФСР, a такжо разрешенно споров 
между нпмп, д) принятно в состав 
РСФСР новых сочленов Советской Рес- 
публики ii  прпзнакиз выхода из Рос- 
сийской Федерацип отдельных частей 
ее, е) обицее адмпнпстративное разде- 
ленпе территорпи РСФСР и утвержде- 
ние областных об‘единений, ж) устано- 
вление и изменение систем мер, весов
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п денег на территории РСФСР, з) сно- 
тения с иностраннымп государствами, 
об‘явление вейиы и заключенио мира, 
и) заключение займов, таможенных 
и торговых договоров, a равно фп- 
нансовых соглыпеишй, к) установле- 
нпе основ я общего плана всего 
народного хозяйства и отдельных его 
отраелей на террнториш РСФСР, л) ут- 
вержденпе бюдзкета РСФСР, м) уста- 
новленпе общегосударственных нало- 
гов и повшшостей, н) установленяе 
основ органпзацши вооруженных сил 
РСФСР, о)общегосударственное закопо- 
дательство, судоустройство и судо- 
производство, гражданекоз, уголовное 
законодательство и пр., п) назначение 
и смещение как отдельных членов 
СНК, так и всегоСНКв целом, атакже 
утверждение председателя СНК, р; из- 
дание обгцих постановлений о при- 
обретении и утрате прав российского 
гражданства и о правах иностранцев 
ва территории Республики, с) право 
амнистии, общей и частичной. Сверх 
перечисленных вопросов, ведению Все- 
российского С‘езда Советов и Всерос- 
сийского ЦІІК подлежат все вопросы, 
которые они признают подлежащимн 
их разрешению“ (ст. ст. 49, 50 K.).

Значптельные изменения в структуре 
Советов прянесла с собой дальнейшая 
эпоха в развитии советского строя, 
получивтая в истории наименование 
пвоенного коммунизма*. Этот период, 
как известно, заключал в себе усилен- 
ную деятельность по экспроприации 
земли и средств производства y бур- 
жуазшг, е нергичиоо подавление этой 
последней при помощи мер террора, 
ведешю и оЛны с державами стран со- 
гласия, вооруженных мерами интер- 
венцни н блокады, и в то же самое 
время ведение граждапской войны 
протнв белых армий, образованных 
буржуазией, поместным классом и их 
союзниками среди населешш. Военный 
коммунизм сводился к введеншо ре- 
жима осажденной крепости, причем в 
руках государства было сосредоточено 
производство и нотребление, была вве- 
дена трудовая повинность, и все силы 
страны сосредоточены для целей борь- 
бы. Такоо положение необходимо вы- 
звало крайное напряженио государ- 
етвенной власти и привело к крайней

централизащш, вы двинувтей на пер- 
вый план не местные Советы, a  центр 
с его воеиным, финансовым и п родо 
вольственным аппаратом. Неопределен- 
ность компетенции местяых Советов 
послужила к тому, что фактическд 
господствующее значение получил 
пункт „а“ ст. 61 K., при чем „прове- 
дение в жизнь“ превратилось в самое 
настоящее, беспрекословное и неме- 
дленное исполнение. Под влиянием 
такой централизации, которая поддер* 
живалась при помощи совершенно не- 
иредусмотренных конститудией чрез- 
вычайных комиссаров и полномочных 
представителей центральной власти на 
местах, развился порядок, который в 
общем и целом сводился к след. от- 
ношениям.

1. Местные Советы попрежнему оста- 
лись носителями всей полноты госу- 
дарственной власти. Их компетенция 
и впоследствии ни разу не была 
ограничена в том смысле, чтобы y вих 
отнималось право обсуждать все во- 
обще государственные дела и при- 
нимать по ним те или иные резолюции. 
Однако, осуществление таких решений 
на подобие деятельности Советов пер- 
вого периода от них отошло. Для этого 
был отныне открыт исключительнб 
путь делегирования депутатов на выс- 
шие С‘езды вплоть до Всероссийского, 
где эти делегаты могли поставить 
любой вопрос общегосударственного 
характера на обсуждение С‘езда. В этом 
отношении решения Советов, как но- 
сителей всей полноты власти, концен- 
трировались исключительно в Все- 
российском С‘езде и его Исполнитель- 
ном Комитете. Можно сказать, следо- 
вательно, что верховная власть Со- 
ветов образуется путем ее восхожде- 
ния снизу вверх и при помощи из- 
брания делегатов, посылаемых в дентр. 
ІІри этом надо отметить, что нетоль- 
ко не имеется запрещения императив- 
ных мандатов, но что делегаты весьма 
часто привозят с собой разныо мест- 
ные наказы для обсуждения и голо- 
сования. Местные Советы, т. обр., явля- 
ются не только носителями власти, 
но и участниками в обще-государ- 
ственной работо, но не столько непо* 
средственно,сколько через свои высшио 
представительные органы. Этиш  осу-

9*
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ществляется принцип так называемого 
„демократического централизма“, сло- 
жившегося первоначалыю лишь в ря- 
дах хоммунистической партии, a за- 
тем и государства Советов.

2. Благодаря централизацпи епохи 
военного коммунизма особенно разви- 
лась чисто адмииистративиая связь ме- 
жду местными органамн и центром. 
Ыа местах выросли в болыпом числе 
учреждения, непосредственно не под- 
ведомственные Советам, но подчииен- 
лыв различным ведометвам, центрам 
и главным управлениям (главкам). Осо- 
бенно развилась такая сеть ведомст- 
венных органов на местах в области 
военного, финансового, пронзводствен- 
ного и продовольственного дела. Рядом 
с этим отделы местныхиеполнительных 
комитетов при советах шии с‘ездах были 
почти оторваны от местной организа- 
ции к прямо подчинены центральным 
органам. Пункт „г“ 61-й ст. К. етим 
был совершенно нарушен в целом 
ряде отдельных областей активной 
администрации. Вопросы местного 
значения, так же, как культурного 
и хозяйственного, отошли на задний 
план.

3. Лишь в самых незначйтельных 
размерах поэтому уцелела связь между 
отдельными местными органами — Со- 
ветами, их Исполнительными Комите- 
тами или Исполкомами и отделами Ис- 
полкомов, которые лишь с окончанием 
гражданской войны и блокады, с на- 
чалом хозяйственного возрождения и 
строительства стали опять теснее евя- 
зываться друг с другом. Таким обра- 
зом, лишь чараллелыю с зависимостью 
отделов от центра стала складываться 
более или менее прочвая связь и от- 
ветственность тех же отделов от мест- 
ного Йсполкома, a с тем вместе и от 
соответственного Совета или С‘езда 
Советов. Здесь стала выясняться воз- 
можность параллельного использова- 
ния одного и того же органа, который, 
с одной стороны и в одном отноше- 
нии, оказывался в подчинении центру, 
a с другой, в известном круге дел в 
подчияенности y местной Советской 
власти. Благодаря такому развитию 
намеченные коыститудией органы со- 
ветской власти получили впоследствии 
следующую форму.

1) Система Советов. За  исключением 
некоторых сельских местностей, где 
вопросы управления разретаю тся об- 
щим собранием избирателей, Советы 
образуются во всех деревнях, селах, 
станицах, фабрично-заводских посел- 
ках, местечках, городах, аулах, хуто- 
рах и т. п. Советы посылали первона* 
чально делегатов на С езды таким обра- 
зом, что волостн. С’езд образовался из 
представителей всех сельских Советов. 
Уездныв С’езды образовались из деле- 
гатов как сельских, так и городских 
Советов. Губернские С’езды создавались 
из депутатов от городских Советов и Со- 
ветов фабрично-заводских поселков с 
населением свыте 5.000 жителей, атак- 
же из депутатов от волостных С'ездов, 
проходящих, таким образом, две сту- 
пени выборов. Областныо С'езды обра- 
зовались из городскнх депутатови де- 
путатов уездных С’ездов. Наконед, на 
Всероссийском С’езде мы имели де- 
путатов городских Советов и депута- 
тов от губернских С’ездов. Только 
тогда губернский С’езд мог заме- 
нить уездный при посылке делегатов, 
a уездный—волостной, если первые 
произошли позднее, a следовательно 
более правильно выражают интересы 
избирателей. Впоеледствии, однако, 
т. к. все выборы стали производиться 
почти одновременно, то исключение 
стало облцим правилом, и сельские 
депутаты стали образовывать л и т ь  
волостной СГезд, волостные—уездный, 
уездыые—губернский н т. д. Положе- 
ние городских депутатов при етом 
осталось неизменным.

С другой стороны, принимались все 
меры, чтобы на С’ездах Советов при- 
нимали участие „представители всех 
Советов, находящихся на территории 
данной административной единицы, a 
равно и тех местностей, где вопросы 
управлений решаются общим собра- 
нием избирателей“ (Постановление 
7 Всероссийского С'езда Советов). 
Стезды, т. обр., должны охватывать 
все без исключения Советы меетностей, 
которые обязательно должны прини- 
мать участие в выборах на С’езды и 
посылать своих депутатов. Система 
Советов заканчиваотся no К. 10 нюля 
Всероссийским СГездом, и этот оргал 
сыграл важную роль в истории со-
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ветского строя. История деятельности 
С’езд )в, этих непосредственных пред- 
ставителей местных Советов н вместе 
высших органов власти, весьма заме- 
чательна. Так, 2 С'езд, первый после 
Октябрьской революцни, создал цен- 
тральное правительство в лиде Совета 
Народных Комиссаров, издал знамени- 
тое обраицение о мире ко всем вою- 
ющим странам и к трудящимся о 
национализации земли и фактически 
установил верховную власть Советов. 
3 С’езд окончательно покоычил с 
буржуазной д< мократией и парламен- 
тарнзмом, утвердил центральные «р- 
ганы Советской республики и принял 
„Декларацию права. 4 С’езд ратифи- 
дировал Врестский мир и вместе стал 
организатором всех дальнейших побед 
Советской власти. Он же перенес 
столицу России из бывшего импера- 
торского Петербурга в советскую 
Москву. 5—закрепил продовольствен- 
ную диктатуру и организацию Красной 
армири, a также утвердил первую Со- 
ветскую Конституцию. 6—окоычательно 
сформировал борьбу против белых ар- 
мий и обеспечил л о иеду Советов. На- 
чиная с 7 С’езда мы находим после- 
довательное развитие и дополнение 
Советского строя рядом учредитель- 
ных постановлений по вопросу Совет- 
ского строительства. 8 С’езд дей- 
ствует в этом же духе и упорядочи- 
ваетотношенияцентральных и местных 
властей. 9 С’езд закрепил переход от 
военного коммунизма к новой эконо- 
мичоской политике. 10 С’езд Советов 
установил основы для создания Союза 
Советских Социалистических Респуб- 
лик посредством заключения особого 
договора с ними. II лишь 11 Всерос- 
сийский 0 ’езд теряет свое значение 
высшего органа Советов, потому что 
в виду об’единения Советских респу- 
бликвСою з одновремеишо с ним рабо- 
тает первый и второй С’езды Союза, 
принимающие не только Конституцию 
Союза, образованную на оенове дого- 
вора четырех республик, но и ряд 
важнейших законоположекий, опреде- 
ляющих структуру Союза и его сочле- 
нов. Можно сказать без преувеличе- 
ния, что высшсе осуществление учре- 
дительдой власти, принадлежащей Со- 
ветам, сконцентрировалось сначала

во Всероесийских, a затем Общесоюз- 
ных С’ездах. Через них Советы осу- 
ществляют высшую государственную 
задачу организадии власти.

2) Система Исполкомов. На ряду с 
системой Советов и С’ездов создалась 
другая система, a именно исполни- 
тельных комитетов или Исполкомов. 
Каждый Оовет депутатов пдля текущей 
работы“ „избирает из своей среды 
исполнительный орган (Исполнитель- 
ный Комитет).... Исполнительный Ко- 
митет всецело ответствен перед 
избравшим его Советом“ (ст. 58 К ). 
„С’езд Советов (областной, губернский, 
уездный, волостной) избирает свой 
исполнительный орган—Исполнитель- 
ный Комитет“, который „всецело от- 
ветствен перед избравшим его С’ез- 
дом Советов“ (ст. 55 К ). „Всероссий- 
ский С’езд Советов избирает Всерос- 
сийский Центральный Исполнительный 
Комитет, который всецело ответствен 
перед Всероссийским С’ездом Сове- 
това (ст. ст. 28, 29 К ). Эти Исполни- 
тельные Комитеты меньше всего 
являются исполнительными органами 
Ооветов в общем смысле слова. Это 
невозможно уже потому, что государ- 
ство Ооветов не знает того разделения 
властей, которое является основой 
буржуазно-демократического чорядка. 
Здесь нет необходимости исключи- 
тельных гарантий для частной соб- 
ственности, a следовательно и выде- 
ления судебной власти, как самостоя- 
тельной и независимой области го- 
сударственного верховенства. Здесь 
также отсутствует необходимость за- 
конодательного соглашения между 
отдельными классами, образующими 
диктатуру буржуазии, a следовательно 
нет нужды в специальном законода- 
тельном органе, который бы путем 
борьбы парламентских фракций созда- 
вал такой закон на основе парламент- 
ского соглашения. В республиках Со- 
ветов отсутствует также специальная 
административная или исполнительная 
власть, которая бы имела своей спе- 
циальной задачей охрану частной соб- 
ственности и осуществление буржуаз- 
ной диктатуры в рамках парламентом 
изданного закона и под ответствеи- 
ностью перед судами, оберегающими 
частного собственнвка. С самого на-
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чала Советы поэтому об’единяли в 
своих руках исполнительную и законо- 
дательыую власть, т.-е. были органами 
чисто делового характера. Поэтому 
Исполкомы при Советах являются в 
буквальном смысле слова комитетамн, 
выделенными из своей среды Сове- 
тами, и в виду этого осуществляют 
своообразную функдшо. В промежутках 
между сессиями С’ездов они осуще- 
ствляют всю полноту Советской власти 
в пределах той территории, в которой 
действует их С’езд. На местах Испол- 
комы работают совместно с Советами, 
ведя постоянную работу, подотчотную 
Советам (ст. 30, 56 K.).

Значение йсполкомов в центре и на 
местах сложилось весьма различно, 
благодаря различию компетенцнй цен- 
тральных органов и местной власти. 
В центре до образования союзного 
Исполкома Всероссийский ІІсполни- 
тельный Комитет приобрел совершенно 
исключительное значение. Так как его 
сессии созываются значительно чаще, 
иежели С’езд, и состав его менее 
многочислен, то он получил значение 
„высшего законодателыюго, распоря- 
дительного и контролируюидего органа 
РСФСР“. Он „дает общее направление 
деятельности рабоче-крестьянского 
ииравительства и всех органов совет- 
ской власти в стране, о6’единяет и 
согласует работу по законодательству 
ii управленшо и наблюдает за прове- 
дением в жизнь советской конститу- 
цик, постановлений Всероссийских 
С’ездов Советов и Дентральных ор- 
ганов Советской власти*. „ВЦИК рас- 
сматривает и утверждает проекты 
декретов и иные предложения, вноси- 
мые Советом Народных Комиссаров 
или отдельными ведомствами, a также 
издает собственные декреты и распо- 
уяжения“. ПВЦЙК созывает Всерос- 
сийский С’езд Советов,которому пред- 
ставляет отчеты своей дзятельности и 
доклады по общей политике и отдель- 
пым вопросам“. Наконец, он „образует 
Совет Нзродных Комнссаров для общего 
управления делами РСФСР и отделы 
(народные комиссариаты) для руко- 
водства отдельными отраслями упра- 
вления“ (ст. ст. 31, 32, 33, 34, 35 K.). 
Такая деятельность приводит к необхо- 
д ишости известного разграничения

компетеншш между ВЩ!К’ом и с’ез- 
дами. Конститудия определяет пред- 
меты ведения Всероссийского С’езда 
и ВЦИК’а, как общую сферу их деятель- 
ности в статьях 49 и 50 K., с кото- 
рыми мы уже познакомились выше. 
Специально выделены, как подлежащие 
„исключительному ведению Всерос- 
сийского С’ездаа „a) установление, 
дополнение и нзменеыив основных 
начал советской конституции и б) 
ратификация мирных договоров“. Од- 
аако, и здесь сделана весьма суще- 
ственная оговоркаотносителыю пункта 
„6“, т. к. „при невозможности созыва 
Всероссийского С’езда“ ВЦИК имеет 
право на „сношения с иноетранными 
государствами, об’явлешие ройны и 
заключение мира“, a также ^уставо- 
влеиие и изменение границ, a равно 
частяй* территории РСФСР-£ст. стѵ§1, 
52 и п. „зи ст. 49 K.). Ирактиика, впро- 
чем, разрешила вопрос о пределах 
ведомства С’езда и ВЦИК’а следующим 
образом. Неоднократно изменения К. 
предварительно принималиоь и приво- 
дились в действие постановлениями 
ВЦИК’а, которые впоследствии вноси- 
лись на утверждение С’езда. Что же 
касается остальной сферы коупетен- 
ции ВДИК’а, то практика установила 
л и ть  то различие между сездами и 
ВЦИК’ом, что на решение первого 
вносятся наиболое важные дела, тро- 
бующие торжественной декларации 
или учредительного акта.

Ва ВЦИК’ом, т. обр., осталась важ- 
нейшая и законодательная и прави- 
тельственная работа, которая прибди- 
зительно развилась в следующем на- 
правлении. 8 СГезд установил требо- 
вание, чтобы „все декреты, касающиеся 
установления обицих норм политиче- 
ской н экономической жизнп, a также 
все декреты, вносящие коренные изме- 
нения в суицествуютую практику го- 
сударственных органов“ обязательно 
рассматривались во ВЦИІСе, котороиу 
такжо предлагается „усилить контроль*4 
над „работой ввдомств и местных 
Советов“, с ггредварительпым обсладо- 
ванием деятельности этих учреждений 
при помощи особых комиссий. Спе- 
циальио же на обязанность Президиума 
ВЦИК?а возложено разрешение пвопро- 
сив и конфликтов, касающихся взаишо-
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ютношений между наркоматами, глав- 
ками и центрами, с одной стороны, и 
местными исполкомами, с другой“, 
„вопросов административн.-хозяйствен- 
ного деления РСФСР, a также от- 
ыена и утверждение постановлений 
Оовнаркома. На практике зти поста- 
ковления свелись к обеспечению за 
ВЦИК’ом, кроме общих законодатель- 
ных функций, еще высших правииель- 
ственных и контрольных. Остановимся 
на ннх подробнее. Законодатольная 
функдия закреплена за ВЦНК’ом не 
■только K., но и спедиально постаыо- 
излениями 8 С’езда. Она сводится, 
т. обр., во-иервых, к утвержденшо 
.„всех постановлений и решений Сов- 
наркома, имеющих обще-политическое 
значение“ (ст. 41 K.). ВЦИК’у здесь 
принадлежит право пересмотреть, из- 
менить, дополнить, отвергнуть соответ- 
ственный акт или же издать вместо 
него другой закон либо постановление 
„в порядке управления“. Во-вторых, 
ВДИК издает самостоятельно, по соб- 
<;твенной инидиативе, необходимые 
„общие нормы* и постановления, 
„виосящие коренные изменения в су- 
ществуюгцую практику*, причем „все 
законодательные мероприятия по де- 
лам военным и всо влекущие за собой 
оГшзательства для РСФСР“ предва- 
рительно должны быть рассмотрены и 
утверждены Совнаркомом (по ст.8 С’ез- 
да). Сообразно с такими задачами 
число членов ВЦИК’а было увеличено 
до 386 человек, при нем были образо- 
ваны постоянные комиссии: бюджетная, 
федсральная, административная и т. п. 
lia  ВЦйК же возложена задача по 
особо тщательной подготовке как 
Сездов, так и сессий самого ВЦИК’а, 
с обязательством опубликовывать за- 
конопроекты и необходимые для них 
материалы за месяц до С’езда или 
за два до сессии. К высшей прави- 
тельствешюй функиши ВЦИК’а при- 
зиадлежит далео охрана законности в 
Республике. Еще 6 С’езд в 1918 году 
призвал ввех граждан я учреждения 
Республики „к строжайшему соблюде- 
нию законов РСФСР*. На ВЦИК воз- 
ложена обязанность „наблюдать за 
проведеншш в жизнь* постановлений 
законодательных органов страны. Для 
атой дели ВЦІІК образует особые

комиссии по обследованию деятелыю - 
сти наркоматов и губисполкомов, 
устанавливает точные штаты учрежде- 
ний РСФСР, ставит „очередной зада- 
чей обследование целого рядагосудар- 
ственных отправлений“, как то: продо- 
вольственного дела, жилищного вонро- 
са, транепорта, топливного дела и 
т. п., обращает особенное внимание 
на „усилеише надзора за работой всех 
органов, устранение волокиты и упро- 
щение аппарата их“, привлекает „ши- 
рокие трудящиеся массы“ в органы 
государственного контроля Советов, 
т.-е. рабоче-крестьянской инспекции. 
В частности на ВЦИК было возложено 
особое наблюдение за правильным 
ходом и развитием деятельности 
местных Советов и „за выполнением 
постановлений 7 и 8 С’ездов о совет- 
ском строительстве" (ст. 31, 32 K., 
пост. 8 С’езда).

Деятельность ВДИК’а по охране за- 
конности и контролю не получила спе- 
циального развития, так как ни рабоче- 
крестьянская инспекдия не устаыовила 
достаточной связи со ВЦИК’ом, ни 
последующая реформа, об’единившая 
ее работу с партийным контролем, не 
приблизила ее ко ВЦИК’у* Контроль 
поеледнего, таким образом, получил 
лишь обще-административный харак- 
тер. Важнее инструкторская функция 
ВЦЙК’а, которая была разработана 7-м 
и 8-м С’ездами. Здесь особые обязанно- 
сти возложены на президиум, который и 
„является ■ руководящим центром по 
инструктированию всей работы как в 
центре, так и на местах*. Такие общие 
обязанности обыкновенно дополняются 
разными епециальными поручениями, 
которьие с’езды даютВЦШГу, как, на- 
пример, выработать инструкдию о по- 
рядко выборов в волостные и сельские 
Советы, ускорить меры по выработкв 
советских аппаратов и определению 
их штатов, создать инструкдию в це- 
лях укрепления Советов и их значения, 
приближения их к массам трудящихся, 
упорядочения их производстэа и т. п. 
Судебные и судебно-административные 
функции ВЦЙК’а, которые первона- 
чально были довольно широки, в на- 
стоящее время значительно сократи- 
лись и едва ли не ограничиваются 
судебно -административной деятельно*
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стью по разрешению конфликтов между 
разными учреждениями и изданием 
инструкдий и постановлений относи- 
тельно дисциплинарных и администра- 
тивных взыоканий, налагаемых на слу- 
жащих н членов Исполнительных Ко- 
митетов. Лшпь амнистия деликом 
осталась в руках ВЦИК’а. Рост прави- 
тельственно-администратнвных задач 
ВЦИК’а привел фактичееки к развитиго 
деятельности Президиума ВЦИК’а, ш>- 
ложшие которого было юридически 
оформдено 7 -м и  8-м 0 ’ездами. ІІрези- 
диум стал по отиошению ко ВЦИК’у 
своего рода малъш Исполнительным 
Комитетом в такой связи с ним, как 
ВЦИК по отношешш х СГезду. Прези- 
диум стал комитетом комитета, с тем 
лишь различием, что изданные прези- 
^диумом „в порядке управления необ- 
ходимые постановления от имени 
ВЦИК*а* подлежат обязательному до- 
кладу в очередные сессии ВЦШСа. 
Вмеете с тем на Президиум перенесено 
,и право ВЦИК’а  по отмене постано- 
влений Оовета Народных Комиееаров 
опять-таки с последующим сообщением 
об этом очередным сессиям ВДИК’а. 
К самоетоятельной комиетендии Пре- 
зидиума отнесены дела по надзору и 
контролю, о спорах между учрежде- 
ниями, вопросы административно-хо- 
зяйственного деления и подготовка 
с’ездов и сессий ВЦШГа.

Переходим к местным йсполкомам. 
Как мы видели выше, эпоха военного 
коммунизма отразилась на местных 
учреждениях двояким образом. 0  одной 
стороны, она дала естественное преобла- 
дание иостоянно действующим орга- 
нам по сравнению с собирающимися 
лишь периоднчески (в полугодичные 
или годичные сроки), a с другой—она 
привела к раздроблению самих Исяол- 
комов на отделы, ставшие в непосред- 
ственную аависимость от органов ден- 
тральной администрации. С возвраще- 
нием Советов к мирному строительству 
были приыяты меры к оживлению дея- 
тельности местного советского само- 
управления. Однако, здесь опять-таки 
на первый план быля выдвинуты не 
непосредственно Советы или их 0 ’езды, 
но Исполкомы, так как в них был центр 
адмишйстративно-хозяйственной рабо- 
ты. Лостановлениямй 7-го и 8-го С’ез-

дов местным Исдолкомам был придаж 
следующнй вид. Ирежде всего была. 
установлена непосредственная связь 
между ними и центром: „Неполнитель- 
ные Комитеты... подчинены выше стоя- 
щему Исполнителыюму Комитету, Все- 
роосийскому Центральному Йсполни- 
тельному Комитету и Совету Народных 
Комиссаров“. Это иоложоние 7-го СГезда 
дополняло ст. 52-ю К , гдв говорнлось,. 
что „с’ездам Советов и их Мсиолни- 
тельным Комнтетам принадяежит право 
контроля над деятельностыо местных. 
Советов (т.-е.областным—гираво контро- 
ля над всеми Советами данной области». 
губернским—над всеми Советами дан- 
кой губернии, кроме городских, не вхо- 
дящпх в состав уездных 0'дздов ит-д.)*Ѵ 
Отсюда положение 8-го С*езда о том, 
что „постановления Исполкомов и нх 
президиумов могут быть отменяемы 
выше стоящими е^бздами, Исполкома- 
ми, их президиумами, ВЦИК-ом, его  
Президиумом и Совнаркомом“. Этим 
Испоякзмы освобождались от непосред- 
ственного подчинения народвьга ко- 
миссариатам и ставшшсь. в связь с 
высшими органами центра. Спеишально 
оговорено, что Йсполкомам и их пре~ 
зидиумам имеют право давать пред- 
писания „только выше стоящие Испол- 
комы, их дрезидйумы, ВЦИК, его П ре- 
зидиум и Совнарком“. Этой подчинен- 
ностью высшим органам власти (но но 
отдельным наркоматам) соответствует 
и право Исполкомов представлять вы- 
ше стоящему Исгюлкому, Совнаркому 
или ВДЙК у соображения о неудобствах 
выполнения распоряжения народного 
комиссариата или вышо стоящего- 
Исполнительного Комитета или ero- 
отдела, при чем, однако, такое оспорен- 
ное распоряжение нв приост&навли^ 
вается, но проводится в жизнь. В тех 
же случаях, когда распоряжения от- 
дельных народных комиссариатов шш 
выше стоящих отделов явно не соот- 
ветствуют постановлениям Совнаркома 
или ВЦЙК^а, такие распоряжения мо- 
гут быть приостановлены йсполкомом 
с тем, что он ве только представляет 
свои соображвния о необходимости от- 
мены данного распоряжения вы то  
стоящхгм органам, но и привлекается 
к суду в том случае, если его сообра- 
жения жеправильны. Лишь выводом и а
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такого положения ІІсполкомов является
обязанноеть дентра в тех случаях, 
когда он сносится с отделами Испол- 
кома. вести дереписку или прямо через 
Исполком, или, во всяком случае, если 
распоряжение дается непосредственно 
отделу, сообщать копню его Исполкому.

На ряду с етими мероприятиями, 
делающими местные Исполкомы цен- 
тром советского управления, так как 
впоследствии им было дано также пра- 
во издания обязательных постановле- 
ний,были приняты меры к улраздневшо 
неиосредствеыныхоргановдентрана ме- 
стах, с т о я щ й х  вне зависимости и связи 
от Исполкомов,так что в конце кондов и 
всевозможные лица, командируемые на 
места дентральнымя учреждениями, и 
различньие уполномоченные были или 
введеиы в состав отделов или исчезли 
соверпиенно. В качестве общего прин- 
цпиа было принято, что „центральыые 
ведомства по правилу ведут дела че- 
рез местные Советы и их отделы, 
упраздняя неподведомственные мест- 
иым Советам отделения и специальвые 
управления“. На основанид этого пра- 
вила в соетав Исполкомов вошли не 
•голько „все иостоянные местные ор- 
ганы ii административно-хозяйствен- 
ные учреждения всех народных комис- 
сариатов“, ио и „все органы, созда- 
ваемые временно для ударных работ“ 
(ІІост. 8-го С’езда;. Завершением этой 
системы было, наконец, установление 
твердой связи и зависимости между 
Псиолкомами и их отделамя. Как мы 
ушидим дальше, отделы были непо- 
средственно связаны с отдельными 
народнымя комиееариатами, для кото- 
рых они являлись местными органами. 
Для установления связи между отде - 
лами и пленумами Исполкомов, так же 
как их прсзидиумами, было необходимо 
определить роль Исполкомов как по 
отношению к отдеяам, так н отдельным 
наркоматам.

Мы здесь имеем следующие положе- 
шш; „Все крупные мероприятия отде- 
лов как иршщипиальной, так и прак- 
тической важности, равно как и сметы 
отделов... должны вноситься отдела- 
ми на утверждение Исполнительного 
Комитета“, На отделы возложена обя- 
заннисть исполнения всех предписаний 
i i  распоряжеший я  местного и  выше

стоящих Испоякомов, так же как соот- 
ветствующего народного комиссариата* 
И заведующий и члены коллегии от- 
делов избираются Исполнительным Ko- 
митетом, при чем соответствующий 
народный комиссар имеет лишь права 
отвода заведующего. Наконед, ответ- 
ственность за деятельность отделов и 
за точность и своевременность выпол- 
нения распоряжений дентральной вла- 
сти возлагается не только на заведую- 
щего отделом, но и на Исполнитель- 
ный Комитет. 9-м С’ездом права Испол- 
кома по отношению к отделам были 
расширены еще в том смысле, что- 
первым предоставлоно право закрытия 
существующих отделов и образование 
новых—при наличности, однако, согла- 
швния с соответствующим народным 
комиссариатом с утверждения Совнар- 
кома. Это развитие было завершено- 
постановлениями ВЦИК’а 11-го созыва, 
которые не только дальнейшим обра- 
зом разработали положение ВЦИК’а 
по этому поводу от 1920 года, но и 
обосновали иэвестную автономию воло- 
сти в лице ее йсиолкомов и сельских 
обществ с их Советами. Волостны© 
Исполкомьи зтим самым были введены 
в общую цепь Иеполкомов и снабжены 
важными правами как по оеущеетвле- 
нию прав юридического лица волости, 
самостоятельного бюджета, так и пра- 
ва издания обязательных постановле- 
ний, a  также дисциплинарных взыска- 
ний с должностных лиц, додчиненных 
волости. Все приведенные мероприятия 
бесспорно выдвигают Исполкомы на по- 
ложение крупных центров не толькд 
общей администрадии, но также кон- 
троля, надзора, охраны законности й 
действител ьного об’единения всей со- 
ветской власти на местах. йсполком 
по отношению к отделам становится 
постепенно на такое место, какое за- 
нимает ВЦИК и отчаети Совет Народ 
ных Комиссаров по отношению к от- 
дельным народным комиссариатам.

3. Система паркоматов и отделов 
По К. Оовет Народных Комиссаров. 
явллется. органом, которому „при- 
надлежит общее управлениз делами 
РСФСР“ (ст. 37 К.).- Такое определе- 

|ние, однако, далеко я е исчерпывает 
пределов власти и компетенции, так 
как Совнарком не только издает „рас-
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поряжения, инструкдии и вообще при- 
ыимает всо меры, необходимые для 
правильного и быотрого течения госу- 
дарственной жизни“, но также издает 
„декреты“. т.-е. акты законодательно- 
го или высшего правительственного 
<указного) значения. Даже крупные 
меры общеполнтического характера, 
подлежашие рассмотрекию ВЦИК’а, 
осущестшшются Совнаркомом в слу- 
чаях поотложности. С этой стороны 
Сошиарком является ооганом верхов- 
ного управления. тогла как отдельныо 
обравующие ого ?иаркоматы и отделы 
оуть установления лодчиненного упра- 
вления. В настояшее время Совнарком 
разделяетсянаБолыпой иМалый,имею- 
щий свяего особого председателя, 
где рассматриваются все сметные дела 
отдельных ааркоматов. Особенного раз- 
вят.ия при Совяаркоме достигла его 
комиесия—Совет Труда и Обороны, 
компе*вкция которбго выросла из чи- 
чито вошного совета обороны и впослед- 
•ствии включила в круг своего ведом- 
■ства и все . важнейпше зкономические 
задачи. В зпоху военного коммунизма 
ОоветОборонк амел поЧтидйктаторские 
полномочня, в настоящее же время он 
подчинен Оовнаркому и в значитель- 
ной стеиеиш ишглотил круг дел Выс- 
шего Совета Народного Хозяйства, так 
как последний перешел на положение 
своего рода экономического ведомства 
в соотаве других паркоматов. Т. обр., 
Совет Труда иОбороны, или сокращен- 
ыо СТО, в настоящее время имеет 
авоею делью „согласование и усиле- 
ние деятелыиости ведомств в области 
юбеспечения обороны страны и хозяй- 
■ствеыного строительства*. Для этого 
•он „устанавливает единый хозяйотвен- 
ный план РСФСР“, „направляет рабо- 
ты  экономических наркоматов“ и осу- 
ществляет хозяйственный план на прак- 
тике. Поставовления CTO по силе своей 
обязательности тем отличаются от по- 
<5тановлений Совнаркома, что могут 
•быть отмбнены или изменены не только 
ВЦИК’ом, но и Совнаркомом.

Отдельные наркоматы и подчинен- 
ные им отделы местных Исполкомов 

■образованы по общему типу бюрокра- 
тичеоких учреждений. Наркоматы, как 
установлеыия подзаконные, издают по- 
^гановления и делают расдоряжения

исключительно „в пределах своей ком- 
петенции“, „точно указанных в еоот- 
ветствующих декретах“. Оши же ведут 
„текуицую работу“ на местах при по- 
средотве местных отделов и заведуют 
отдельными отраслямк управления 
(ст. 35, 37, 38, 41, постановления 7-го 
и 8-го СГездов). И ыаркоматы и отделы 
подчинены единоличной власти народ- 
ных комиссаров (наркомов) или соот- 
ветственных заведующих. При них со- 
стоит коллегия, мнение которой не 
обязательно, но которая обладает пра- 
вом иротеста, прн чем здесь возможны 
три случая.1) Коллегия может не сог- 
ласиться с решением заведующего или 
наркома и, не приостанавливая испол- 
нения, доводит о своем несогласии до 
сведения президиума Исполкома нли 
до сведений Совнаркома. 2) Коллегия 
отдела может найти распоряжение 
ыаркомата или выпие стоящего Испол- 
кома, либо его отдела, „невыполни- 
мым“, и, не приоетанавливая испол- 
нения, представляет об етом прези- 
диуму, который принимает дальнейшие 
меры. 3) „При явном несоответ- 
ствии данного распоряжения поста- 
новлениям Совнаркома или В Д И К а“, 
коллегия делает представление в 
уездный или губернский Исполком 
о немедлеиной приостановке данного 
распоряжения, что и может быть 
выдолнено этими установлениями и 
за их судебной ответственностью. 
(Ст. 45 K., пост. 7-го и 8-го СГездов). 
Несмотря на двойную зависимость от- 
делов—с одной стороны, от наркома- 
тов, a с другой—от местных Исполко- 
мов, необходимо признать, что до на- 
стоящего времени подчиненность от- 
делов вадомственным наркоматам го- 
раздо более сильна, нежели местная 
зависимость от Йсполкомов. й  хотя 
здесь приняты известные меры, a  
именно—y наркоматов отнято право 
непосредственного назначения заве- 
дующих и членов отдела, уподномочен- 
ные и комиссары дентра введены в 
состав отдела и тем самым связаны с 
мостными Исполкомами, y наркоматов 
отнято право самостоятельного декре- 
тирования, и, следовательно, подчине- 
ние им совершается лишь в рамках 
постановлений высших органов—С’ез- 
да, ВЦЙІГа h Оовнаркома—накоыон.
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наркоматы лишены непосредственного 
права увольнения заведующих и чле- 
нов коллегии отделов и наложения на 
них дисцишиинарыых взыскаишй, тем 
не менее приходится говорить о бес- 
■спорном перевесе ведомственного под- 
чинеыия по линии вышо стоящего от- 
дела и наркомата, нежелн Исполкома.

В особенаости такое иерархическое 
июдчинение нужно отметить в ведом- 
ствах, обладающих строгой дентрали- 
вадией, каковы военыые, Высший Совет 
Народного Хозяйства и органы борьбы 
с контр-революдией. Финансовое ве- 
домство теряет такой строго центра- 
лизованиый характер по мере роста 
«союзного или федеративного начала в 
республике. Необходимо отметить, что 
сокращенив числа отделов в местных 
исполкомах, повлекшее за собой сосре- 
доточение в том или ином отделе дел 
неекольких наркоматов, естественно 
способствовало ослаблению их зависи- 
мости от какого-нибудь одного нарко- 
мата и укрепляло связь с местным 
нсполкомом. Со стороны политической 
наркоматы и отделы сделались ден- 
тром сосредоточия профессионально- 
техшического составаи, следовательно, 
служащей интеллигенции. Бюрократн- 
ческая система управлсния, которая 
по старому наполеоновскому образцу 
соединяет ответственного заведующего 
и совещательный голос коллегии, не 
принесла ыичего нового в организацию 
административной работы. В резуль- 
тате—возрождение старых бюрократи- 
ческих навыков, развитие всех бед- 
-ствий канцелярскогозасилия.Этичерты 
достигли особенного развития в эпоху 
военного коммунизма, так что еще в 
1920 г. один из знатоков советского 
управления (Сапронов) след. образом 
рисуот картину „бюрократического 
централизма“. Здесь мы видим, как 
„келепые распоряжения, даваемые 
чорез голову Псполкомов“ на места, 
привелн там к „оторванности“, „парал* 
лелизмуи, „дезорганизации работы“, 
„бешеиой анархии конкуренций“ и 
породнли такие „мелочн“, как „про- 
тскционизм, прнслужничество, помпа- 
дуретво, буржуазные нзлишества, ку- 
мовство, круговѵю поруку“ и т. д. 
Так в борьбб против первоначальной 
анархни Советов народные Комиссариа-

ты „решили централизовать все сверху 
до низу пс ведомствам, деною разодра* 
ния на куски местных Исполкомов*- 
Такое развитие бюрократизма перво- 
начально парализовалось при помощи 
института партийных комисеаров, ко- 
торые, будучи связаны с пролетариатом 
и происходя из пролетарской среды, 
должны были скреплять после просмот- 
ра каждый акт работающих в составе 
советских учреждений бюрократов. Впо- 
следствии болезнь бюрократии устраня- 
ли лри помопщ расширения власти Ис- 
полкомов. В настоящее время, по мысли 
Ленина, совместно работают слитые в 
одно ведомство Рабоче-Крестьянская 
Инспекция и контрольные аппараты 
коммунистической партии. Наиболее 
действительным средством здесь явля- 
ется, во-первых, воспитание техниче- 
ской интеллигендии из рядов рабочего 
класса, a во-вторых, возможное усиле- 
ние контроля Совета и С’ездов над 
работой и отделов и йсполкомов и, в 
третьих, рост гласности и значения 
прессы, особенно же института свобод- 
ных рабочих и крестьянских коррес- 
пондентов („рабкоры“ и „кресткоры“).

4) Советы, Исполкомы и отделы. Вза- 
имная связь разобранных трех систем 
вьиясняется в следующих отяошениях.
a) Go стороны их состава. Система 
Советов и Оездов дает органы, наи- 
более близкие к населеншо. Здесь дей- 
етвуют или непосредственно сами тру- 
дящиеся в составе собрания избира- 
телей или их делегатов, которые по 
общему правилу проходят одну или 
две ступени выборов (в сельскйх Со- 
ветах 1 делегат на 200 жителей). Толь- 
ко в некоторых случаях мы встре- 
чаемся с трехстепенной системой де- 
легадип. Исполкомы являются уже 
созданием Советов и Оездов, а, следо- 
вательво, по самому происхождению 
своего состава рождаются из двух- 
трех- и четырехстепенной системы 
выборов. Ибо Йсполкомы по обицему 
правилу избираются или Советами — 
сельские п городские Исполкомы, плн 
С‘ездами—волостные, уездные, губерн- 
скпе,областные, всероссийские. Дальше 
веего от населения стоит состав 
Совнаркома и отделов, т. к. Совнарком 
избирается ВЦИК-ом, a заведуюидий и 
коллегия отделов—местными Испол-
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комами. й  если эти выборы происхо- 
дят из своей среды, то заводующие и 
коллегия отделов могут быть избраны 
Исполкомами из чнела лнц, не при- 
надлежащих к составу самих Испол- 
комов. Привлекаемые на советскую 
службу специалисты не имеют ника- 
кого отношения к воле первичных 
взбирателей. Они назначаются наркома- 
тами или Исиолкомами. б) Периодич- 
ность и ?иостоянство деятельности. В 
обратном отношенйи к связи с широкой 
массой трудящихся, рабочих и кре- 
стьян стонт срок продолжительности 
деятельности в сессиях, наркоматах и 
отделах. В то время как отделы, нарко- 
маты, Совнарком и президиумы пред- 
ставляют собой постоянно действующие 
учреждения, сельские и городские 
Советы собираются не реже двух раз 
в месяц, волостные, уездные, иуюрн- 
о кй е и всероссийскпе С‘езды не менее 
раза в год. Такое соотношение близо- 
сти состава к васелению и периодич- 
ности деятельности привело Советы в 
последнее время к необходимости най- 
ти способы приближения населения не- 
посредственво к деятельностй Исиол- 
комов. На этом основании, согласно 
постановлениям 7-го и 8-го С‘ездов, на 
обсуждение общих собраний Советов 
должны ставиться „все вопросы как 
местного, так и государственного зна- 
чения*, на заседания Советов должно 
привлекать „возможно большее коли- 
чество рабочвх и крестьян, устраивая 
эти заседания в рабочих кварталах и 
по возможности на крупных фабриках 
и заводах“, a рядом с йсполкомами 
создаются особые совещания: при
волостных исполкомах из представи- 
телей сельских Советов, не р еже од- 
ного раза в месяц, при уездных — из 
представителей волостных Исполкомов, 
тоже не реже одного раза в месяц, a 
при губернских—из представителей 
уездных и районных Исполкомов не 
реже одного раза в два месяца. Проект 
реорганизации волостных Исполкомов, 
принятый ВЦЙК 11-го созыва, возла- 
гает на волостные органы власти обя- 
занность устраивать сессионные со- 
вещания волостных Йсполкомов из 
представителей профессиональных со- 
юзов, делегатскпх женских собраний, 
общественных организаций и имею-

щихся на террпториш волости фабрикг 
заводов и государственных предпрпя- 
тий. Сельские Советы по тому же про- 
екту должны устрайвать всякого рода 
собрания и сходы в делях раз‘ясне- 
ния сущности п значения советского 
законодательства. Этим создаютея как 
бы суррогаты непосредственной дея- 
тельностп Советов и С‘ездов, отте- 
сняемых на второй план деятельно- 
стью активной администрадии и Ие- 
полкомов. в) Децентрализация и сам> 
управление. Сопоетавление круга ведод- 
ства Советов и Оездов, с одной стороны, 
яаркоматов и отделов, с другой, при- 
вело к особенному усилению посред- 
ствующей деятельности Исполкомовг 
которые и заняли дентральное место 
в советском строительстве. Непосред- 
ственный контроль Советов над дея- 
тельноетью активной администрации 
осуществляется лишь во время собра- 
ний и сессий и не получил подробной 
регламентации в законе. Напротив, 
усилился коятроль со стороны Испол- 
комов, занявших по отношению к Со- 
ветам и С'ездам довольно независимую 
позицию. Непосредственное руковод- 
ство Исполкомами отделов должно еще 
более усилить такую независимость, 
a выборность Исполкомов с их правом 
назначения личного состава отделов 
и правом образования и упразднения 
отделов, в связи с опорою во ВЦИК‘е 
и правом протеста, укрепляет Йспол- 
комы также по отношению к наркома- 
там и отчасти Совнаркому. И децен- 
трализация и самоуправление идет по 
линии Исполкомов, но не непосредствен- 
ной деятельности Советов и С‘ездов. 
Лишь в последнее время (1923—24 гг.) 
наблюдается стремление усилить зна- 
чение местных Советов, как городских, 
так и сельских. Особенное значение 
должно здесь иметь предоставлешио 
известных финансовых прав и само- 
стоятельных источников местного хо- 
зяйства, которые влекут за собой воз- 
растающую ответственность яе только 
отделов, но и самих Йсполкомов пред 
Советами и С*ездами.

IV*. Советы и население. Организация 
власти Советов, как диктатуры пролв- 
тариата и беднейшего крестьянства, 
необходимо ставит вопрос о соотноше- 
нии классов в таком государстве пер е -
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ходного периода. Исторнчески мы 
имеем здесь две эпохи. Во время гос- 
подства военного коммунизма все силы 
пролетариата и революционыого кре- 
стьянства бьили направлены непосред- 
ственно к подавлению и отчасти уни- 
чтожению его классовых врагов, т. е. 
буржуазии в виде финансовой, торго- 
вой, промышленной и землевладель- 
ческой гругипы капиталистов. В это 
время пролетариат обеспечивает пол- 
ноту политических и гражданских 
прав лишь за собою и своими союз- 
никами. Существенные изменения в 
этом порядке должна была принести 
<s собой, так называемая, новая эко- 
номическая полнтика, период которой 
сменил господство военного комму- 
ш изма.

Эта новая политика или НЭП по- 
влекла за собой следующие перемены.
1) Признание в известных пределах 
частной собственности; 2) развитие 
денежного обмена и 3) образование 
внутреннего рынка. При этих условиях 
оказалась необходимость заключения 
известного компромисса между господ- 
ствующими классами пролетариата 
и крестьянства, с одной сторовы, и 
мелкой, отчасти крупной, буржуазией, 
как классом, подвергяутым известным 
стеснениям и ограннчениям—с другой. 
Окончание гражданской войны повлекло 
за собой и установление известного 
рода гражданских прав для всого на- 
селения страны безотносительно его 
классовой принадлежности. Политиче- 
ские права, a  в частности право из- 
брания в Советы, и нри новом порядке 
остались цоликом за трудящимися. 
Рассмотрпм этн права в отдельностя.

1) И.ииирательпое право. В основе его 
лежит классовоо разделение. „Не из- 
бпрают и не могут быть избраишьими* 
в Советы: яа) лица, прибегаюицие к на- 
емному труду с целью извлечения 
прибылп; б) лнца, живущие на нетру- 
довой доход, как то: проценты с ка- 
питала, доходы с предприятий, посту- 
пление с имущества и т. п.; в) частыые 
торговцм, торговы© и коммерческие по- 
средникп“. К этим социальным кате- 
горпям прнсоединяготся полптпческпе 
разряды людей, лишенных избиратель- 
ного права. Таковы—монахи и духов- 
ные служителиг, бывпще полидейскиѳ

и члены царствовавтего в Россий 
дома (ст. 65-я K.). Эта категория бур- 
жуазий й ее защитников во время 
гражданской войны (в 1919 году) была 
дополнена более подробным списком, 
где указывались специальные при- 
знаки лиц, которые принадлежалй к 
свергнутому революцией и воюющему 
против нее классу, т.-е. „бывпшх по- 
мещиков, капиталистов и лид, зани- 
мавших ответственные должности в 
царском и буржуазном строе“. Однако, 
этот список не был применен ири 
определенииг избирательных прав со- 
ветских граждан. Понятию буржуазии 
противополагается понятие трудя- 
щихся. Таковы „все добывающие сред- 
ства к  ж й з н и  производительным и 
общественно-полезным трудом, a также 
лица, занятые домашним хозяйством, 
обеспечивающим для первых возмож- 
ность производительного труда, как 
то: рабочие и служащие всех видов и 
категорий, завятые промышленжостью, 
торговлей, сельским хозяйствомипроч., 
крестьяне и казаки-земледельцы, не 
пользующиеся наемным трудом в це- 
лях извлечения прибыли“. К избира- 
телям далее принадлежат солдаты 
советской армии пли красноармейцы 
военные моряки флота и граждане, 
входящие в категории, перечисленные 
в указанных пунктах й „потерявшие в 
какой-либо мере трудоспособяость“. 
Все этн категории могут быть обняты 
одниш  понятием „трудящихся“. На 
практике эти положения К. толкуются 
распространительно, так что лида, 
входящие ранее в состав буржуазйи, 
a теперь „добывающие средства к жиз- 
ыи производительным и общественыо- 
полезным трудом“, получили право вы- 
боров в Советы. Лишь в тех местно- 
стях, где еще сравнительно недавно 
свирепствовала гражданская война, 
практика требует ограничительного 
толкования, и в выборах не участвуют 
бывшие крупные помещикн и фа- 
брпканты и бывшие дарские чинов- 
нииш не ниясе 5-го класса, если они 
своей работой не доказали готовности 
верно служить республике. Ограниче- 
ния избирательного права, вытекающие 
из различных естественных свойств 
лида йли е го государственной при- 
надлежнооти, в конститудии РСФСР
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сведены до минимума, Исключаются 
из числа избирателей лишь душевно- 
больные нли умалишенные, граждане 
не достигшиегражданского совершенно- 
летйя (18 лет), состоящие под опекой, 
лица, осужденные за корыстные и по- 
рочащие преступления на срок, уста- 
новленный законом или судебным при- 
говором. Иностранцы допускаются к 
пользованию избирателыиым правом, 
еслй они проживают „на территорип 
Российской республики для трудовых 
занятий“ н принадлежат „к рабочему 
классу или к не пользуюицемуся чу- 
жйм трудом крестьянству“ (ст. 64-я, 
65-я u 20-я K.). Самые выборы про- 
нсходят не только на классовой основе. 
Но так как избиратели лишь по- 
стольку принадлежат к составу тру- 
дящихся, поскольку они действительно 
заняты в производстве или каким- 
нибудь видом общеполезного труда, и 
так как, с другой стороны, основой 
диктатурн пролетариата являетея гос- 
подство яад средствами производства, 
то и самые выборы происходят по 
„производственным единицам“ и орга- 
низациям трудящихся.

Т. обр., мы получаем в качестве из- 
бирателей следующие категории: 1) ра- 
бочих и служащих фабрик и заводов,
2) крестьян, как трудовых землепользо- 
вателей, 3) красноармейцев и военных 
моряков, 4) служащих общественных 
учреждений, 5) занятых домашним 
хозяйством членов семейств указанных 
груип, 6) остальные категории населе- 
ния, добывающие средства к жиэяи 
общелолезным трудом (как налр., мел- 
ких ремесленников, подгородных и прл- 
городных крестьян, учащихся и т. п.). 
Сравнительно с первоначальным обра- 
зованием Советов здесь отпалп некото- 
рые категории, как, например, некото- 
рые организации иителлигентных тру- 
женников (напр., учителей), представи- 
тели партий, кооперативов и т. п. Для 
выборов указанные категорииизбпрате- 
лей распределяются или по сельским 
или по городским избирательным еди- 
ницам.

Что касается городов, то здесь мы 
встречаем несколько типов органи- 
зацпи выборов. 1) Мы ыаходпм самую 
старую систему, a именно выборов по 
предприятиям и учрелсдениям, ротам,

эскадронам, профессиональным союзам 
и т. л. В этих случаях отбор делегатов 
происходит в узких избирателыиых 
единицах, производственные интересьи. 
коих делегаты и представляют в Со- 
ветах. Иногда такие избирательные 
единицы распределяются на участки, 
об‘единяющие известное их чпсло. 
Так, напр.,в одном городе было создано 
38 единиц: 2 красноармейских, 5 для 
профессиональных союзов, 31 для 
учрождений и предприятий. Семыи 
избирателей причислялись к тем едн- 
ницам, где голосовалн сами рабочио 
или служащие. Уклояением от такой 
системы является: 2) система выборов 
по профессиональным союзам—произ- 
водственным и иным (напр., работяиков 
просвещения, советских служащих и 
т. п.).3) Следующей системой являются 
выборы по продовольственным районам, 
что имело место в эпоху военного 
коммуишзма. 4) ймелись попытки со- 
здать „обидие избирательные округа“, 
которые живо напоминают всенарод- 
ное голосование буржуазной демо- 
кратии. Вторую, третыо и четвертуио 
системы нужно считать нарушением R.» 
так как избирательное право опреде- 
ляется не только классовым, но и про- 
изводственным принципом, a слгдова- 
тельно необходимо ведет к неравно- 
мерности распределения депутатов no 
числу населения. В основе такой не- 
равномерности лежнт различная нлае- 
совая и производствениая ценность 
избирателей для Советов и их дея- 
тельности. Поэтому мы имеем сло- 
дующее распредолеишо депутатов ме- 
жду городом и деревней: на Вее- 
российский С‘езд Советов городские 
Советы посылают по расчету одного 
дёпутата на 25.000 избирателей, a  гу- 
бернские С'езды Советов—по одному 
депутату на 125.000 жителей. Точно 
также один депутат областных С‘ездов 
приходится на 15.000 избирателей в 
городах и 25.000 жителей в уездах, 
один депутат губерпских С‘ездов при- 
ходится на 2.000 городских избира- 
телей и 10.0CO жителей сельских, одиш 
в уездных Оездах на 200 городских 
кзбирателей и 1000 сельских жителей, 
одши на волостных С‘ездах на 100 жи- 
телей, один на городских Советах на 
1000 жителей (200 избирателей) и на
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сельских Советах один на 100 жите- 
лей. Еще более замечательна про- 
иорция средп самих избирателей. В от- 
дельных разрядах избирателей ука- 
занная норма отношения одного депу- 
тата на число избирателей колеблется 
от 50 до 500. В этих пределах обы- 
кновенно наименьшее число мест предо- 
ставляется служащим в различных 
учреждениях (советской интеллиген- 
ции), которые выбирают по одному 
па І50 и 200 избирателей, тогда как 
там же рабочим предоставляется по 
одному на 50 избирателей. Различные 
нормы предоставляются красноар- 
мейцам, военным морякам, семьям ра- 
бочих, учагцимся и т. д. В основе ле- 
жит не механическое равенство, a 
делесообразность. Именно ею опреде- 
ляется тот факт, что в то время, как 
сельекие общества посылают на Все- 
российские С‘езды по одному на
125.000 жителей, в сельские Советы 
они дают по одному на 100. В резуль- 
тате избирательное право в РСФСР 
есть не прирожденное право отдельных 
граждан, a результат всего строя 
республики, построенного по клас- 
совому и производственному принципу; 
оно организуется до типу отбора 
лучших рабочих сил для советского 
правительства, при помощи делегат- 
ского представительства от мелких 
содиально-хозяйственных единиц (ст. 
ст. 25 и 53 К ).

„ГГодробный порядок производства 
выборов, a равно участия в них про- 
фессиональных и иных рабочих орга- 
низаций определяется местными Со- 
ветами согласно инструкиии ВЦИК‘аа. 
„Выборы гироизводятся согласно уста- 
ииовивншмея обычаям в дни, устанавли- 
ваемьш местными Советами“, „в при- 
сутствии избнрательной комиссии и 
предстаиштеля местного Совета“ или 
за отсутствием этих лид— председа- 
теля избиратолыюго собрания. 0 ходе 
и результато выборов составляется 
протокол за подписью членов избира- 
телыюй к о м иис с ш и и иредставителя 
Совета. Весь материал по производ- 
ству выборов поступает в соответ- 
ственный Совет, где избрашиая им ман- 
датная комиссия проверяет выборы и 
докладывает о том Совету, которому и 
принаддежит окончательное право ут-

верждения или неутверждедия депу- 
татов. Дела о недравильности выборов 
в целом и вопрос об их отмене раз- 
решаются высшим по иорядку органом 
советской власти, последней же ин- 
станцией кассадионного порядка яв- 
ляется ВЦИК (ст. ст. 66, 67, 68, 60, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 К ). По- 
лезно отметить, что на ряду с выборамиг 
в Советы, производимыми таким слож- 
ным путем, в коммунистической партии 
и профессиональных согозах, в виду 
равноценности их сочленов, практи- 
куется обычный демократический по- 
рядок выборов на началах строгой про- 
пордиональности.

2) Лрава граждан. Права граждан 
РСФСР определялись в зависимостд 
от двух начал: во-первых, самого раз- 
вития государства от первоначальной 
автономии Советов через военный ком- 
мунизм к новой экономической поли- 
тнке, a во вторых, взаимоотношения 
классов в эти периоды. В период воен- 
ного коммунизма гражданская война 
естественно привела к чрезвычайному 
умалению гражданских прав буржуазии.
В это время лица, принадлежащие к 
составу нетрудового элемента нахо- 
дились или на положении воюющей 
стороны или же своего рода инострап- 
дев, терпимых на территории Советов-

Отсюда следующие результаты.
1) Члены буржуазного класса подвер- 
гались различным репрессиям. Из их 
среды брались заложники, чтобы га- 
рантировать безопасность граждан и 
вождей Советов. Они подвергалдсь- 
реквизиции и обложению чрезвычай- 
ными налогами, т. к. „городской бур- 
жуазией“ и „деревенскими кулаками“ 
в качестве „контр-революционных и 
паразитических элементов“ при помо- 
иди „хищнической спекуляции“ были 
приобретены „огромные денежныо 
средства“. Реквизицни подвергались 
также помещения, обстановка, одежда 
и вообще ишевшиеся в избытке пред- 
меты потребления, которые распреде- 
лялись среди рабочей массы. Те же 
меры принимались, в крайнем случае, 
и для снабжения Красной армии. Из- 
вестяые категории лид из среды бур- 
жуазного общества изолировались в 
особые концентрадионные лагери, дабм 
этим путем устранить грозящую с их
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«тороны опа н ость. 2) Даже более 
мирные элементы из среды воюющего 
класса подвергались некоторому ума- 
л ению прав в области снабжения как 
необходимым продовольствием, так и 
предметами потребления. После введе- 
вия карточной системы снабжения 
указанные слои наееления снабжались 
в значительно меньшем размере, не- 
жели категории трудящихся, служащих 
и красноармейцев. Наконец, 3) провоз- 
глашеыные конституцией права трудя- 
тцихся вполне последовательно, за не- 
миогими исключениями, но были рас- 
пространены на нетрудящихся из 
состава бывших и настоящих эксплоа- 
таторов. Им были предоставлены лишь 
•те права, которые непосредствеыно 
обнимали собой личную безопасность, 
также как личную честь, достоинство 
и т. п., поскольку это защищалось 
народными судамя, действующими на 
•основе р еволюдионного, a затем и со- 
диалистического правосознания.

Наоборот, как „Декларадия о пра- 
вах трудящегося и эксплоатируемого 
народа“, так и, впоследствии, Консти- 
тудия, определенно говорят о правах, 
предоставленных исключительно в 
пользование „трудящихся“, „рабочих 
и крестьян“, „рабочего класса и 
крестьянской бедноты“ в противопо- 
ложность „имущим классам“, экономи- 
ческую и политическую власть которых 
предполагается „сломить*. Самая кон- 
•струкция прав трудящихся сложна и не- 
достаточно определена, т. к. и деклара- 
ция и конституция предусматривают не 
только права личные, но и классовое 
право трудящихся. Вместе с т ем в 
категорию прав здесь зачисляются и 
чгакие моменты, как самое воплощевие 
содиалистической программы. В общем 
и целом получаются следующие ка- 
тегории прав: 1) Право трудящихся, 
как определенного класса современ- 
ного общества. К ним принадлежит 
право на социализацию земли инацио- 
нализацию лесов, недр и вод общегосу- 
дарственного значения, равно какпоме- 
стий и сельскохозяйственных предпри- 
ятий с живым и мертвым инвентарем; 
р&бочий контроль, a затем и национали- 
зация фабрик, заводов, рудников, же- 
лезных дорог и вообщв средств произ- 
водства и транспорта; национализация

банков, вооружение трудящихся, овла- 
дение государственным аппаратом и 
осуществление национального само- 
определения. Эти права осуществля- 
ются не лично трудящимися, но при 
посредстве их классовых и националь- 
ных организаций (ст. ст. 3 и 8 K.).
2) Права, которые в эпоху военного 
коммунизма были предоставлены тру- 
дящимся в соответствии с делями 
революции. Таковы—усиленная охрана 
их неприкосновенности, чести и до- 
стоинства, обеспечение в возможыо 
болыпем об’еме средствами продоволь- 
ствия и предметами шпрокого потре- 
бления и, наконец, избирательное 
право, дающее трудящимся исключи- 
тельную возможность овладения госу- 
дарственным аппаратом, связанной с 
ним верховной властью н управлением 
государственными средствами, также 
как национализированными средетвами 
производства. Наконец, 3) права, ко- 
торые могут быть вполне уподоблены 
личным политическим правам свободы 
в буржуазных демократиях и состоят 
из права „действительной свободьи 
совести“ на основании чего „церковь 
отделяется от государства и школа 
от церкви, a свобода религиозной и 
антирелигиозной пропаганды при- 
знается за всеми гражданами", права 
„действительной свободы выражения 
своих мнений" с предоставлением 
трудящимся всех необходимых для 
этого „технических и материальных 
средств“, права действительной сво- 
боды собраний, включающего в себя и 
материальные средства для осуще- 
ствления такой свободы, права дей- 
ствительной свободы союзов опять с 
нужным материальным обеспечением 
и, наконец, права*чна действительный 
доступ к знанию“ со „всесторонним 
бесплатным образованием“ (ст. ст. 13, 
14, 15, 16, 17 K.). Йз этих прав неко- 
торые, как право свобоцы совости, 
выходят из пределов классового права 
трудящихся и распространяются на 
всех граждан РСФСР. Остальные же 
права возбуждают некоторое сомнение, 
т. к. они являются л и т ь  выводом из 
вышеуказанного права трудящихся на 
захват орудий производства и поль- 
зование ими государственного аппа- 
рата.
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3) Обязанпости граждан РСФСР. 
Обязанности граждан в эпоху военного 
коммунизма сводились, главным обра- 
зом, к воинской повинпости, трудовой 
повинности и уплате податей и нало- 
гов. Распределение етих видов повин- 
ности было также построено на строго 
клаесовом принципе. В то время, как 
на рабочих была возложена подавля- 
ющая тяжесть воинской и трудовой 
повиыности, a на крестьян—воинская 
повинность и податное обложение, 
буржуазия несла исключительный гнет 
в сфере податного и имущественного 
обложения, доходящего порой до полной 
экспроприации.

а) Воинская повинность. „В целях все- 
мерной охраны завоеваний великойра- 
боче-крестьянской революции, РСФСР 
прианает обязанностыо всех граждан 
республики защиту социалистического 
отечества и устанавливает всеобщую 
воинскую повинность. Почетное право 
защищать революцию с оружием вруках 
предоставляется только трудящимся, 
нанетрудовые же элементывозлагается 
отправление иных военных обязан- 
ностей“ (ст. 19 K.). Воинская повин- 
ность, таким образом, возлагается не 
только на трудящихся, но и на всех 
граждан страны с тем, однако, разли- 
чием, что из граждан, „не подлежащих 
призывуврабоче-крестьянскуюармию“, 
после „перехода от добровольческой 
армии ко всеобщей мобилизации“ соз- 
давалось особое „тыловое ополчение“.

б) Трудовая повинность. Во время 
военного коммунизма трудовая повин- 
ность имела также всеобщий характер. 
Труд был провозглашен „обязанностью 
всех граждан“, что выражено в из- 
вестном лозунге „не трудящийся да 
не ест“. Это было подтверждено в ко- 
дексе труда: „для всех граждан РСФСР 
за й з ^ т и я м и **, особо указанными, 
„устанавлнваетсятрудоваяповинность“ 
{ст. 18 K., кодекс труда, разд. 1, 
ст. ст. 1 h 2). Трудовая повинность, 
отбываемая в рамках кодекса труда, 
влекла за собой в то жо время и за- 
работную плату и пользование трудо- 
выми карточкамя, которые давали 
возможность получить материальное 
обеспечение, a также безвозмездное 
потреблеиие различных государствеи- 
ных средств производства и транспор-

та. Граждане республики пользовались, 
т. обр., бесплатным помещением и 
квартирами, бесплатными путями со- 
общения, почтой, телеграфом и теле- 
фоном, бесплатной медицинской по- 
мощью, тколой, театрами и некото- 
рыми предметами комфорта. Трудовое 
принуждение осуществлялось, однако, 
далеко не последовательно и неповсе- 
местно, и тяжесть трудовой повинности 
несли рабочие, служащие и лица Крас- 
ной армии и флота. По отношению к бур- 
жуазным специалистам и техникам ин- 
теллигентам применялисьмеры усилен- 
ного их снабжения, так же, как исключи- 
тельного материального обеспечения. 
В общем и целом связь прав и обязан- 
ностей была построена по классовому 
принципу, при чем наиболыпие обязан- 
ности ложились на трудящихся, полу- 
чивших наибольшее количество прав.

в) Податное и налогое обложение.' 
Здесь необходимо различать два вида 
обложения. Первому была подвергнута 
буржуазия, которая мероприятиями 
на местах и в центре подвергалась 
революционно-военным налогам,вплоть 
до полной реквизиции иэкспроприаций. 
Второму подлежала масса крестьян- 
ства, которая была обязана отдать 
государству все так называемые из- 
л ишкн своих сборов и получений, как 
результат сельского хозяйства. Здесь 
проводился лриндип пропорциональ- 
ности, который при несовершенстве 
государственного апяарата слишком 
часто не получал применения. Актом 
5 августа 1919 г., завершающим по- 
становления 1918 г. о товарообмене, 
ве только было передано органу На- 
родного Комиссариата Продовольствия 
и кооперативам все снабжение всего 
населения предметами добывающей и 
обрабатывающей промышленности, a 
также хлебом и другими продоволь- 
ственными продуктами, но вместе с 
тем была установлена „обязательная 
сдача населением продуктов сельского 
хозяйства и промыслов“. На основании 
этого акта в каждой губернии или 
районе устанавливалос „количество 
продуктов сельского хозяйства и про- 
мыслов, подлежащих обязательной 
сдаче“, a вместе с тем „и количество 
товаров, отпускаемых для снабжения 
сельского населения<г. Как показала
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ирактика, при крайне скудном ко- 
личестве распределяемых иродуктов 
промышлендости эта мера на са- 
мом деле привела к принудительно- 
военному обложеншо массы крестьян- 
ства, которая, с одной стороны, сдавала 
все свои так называемые излишки, a 
с другой—отбывала воинскую повин- 
ность на ряду с пролетариатом.

4) Гражданскт права буржуазии. Пе- 
реход от военного коммунизма к новой 
экономической политике, явившийся 
результатом уступки настойчивым 
требованиям широких кругов крестьян- 
ства, привел к необходимости не только 
отмеыы разверстки по сдаче излишков 
крестьянами и трудовой повинности, 
но также компромисса с буржуазией 
и обеспечеыия за нею известных 
прав.

Эти права имели делью обеспечить 
участие буржуазии и ее капиталов 
как уцелевших от прсжнего, так и 
выросших ваовь из противозаконной 
спекуляции в общем пэд’еме произ- 
водительноети страны. В этих делях 
ВІЩК’ом 9 созыва были обнародованы 
оеобые „гражданские права“, которые 
в отличие от прав политических при- 
своены всем гражданам без различия 
классовой принадлежности и каеаются 
частного имущественного оборота. 
Эти права обнимают следующие кате- 
гории: а) право организации промы- 
шленных и торговых предприятий и 
право свободяого выбора профессий и 
промыслов; б) право собственности на 
немуниципализированные недвижимо- 
сти; в) право застройки с вытекающим 
отсюда правом пользования; г) право 
собственности на движимое имущество; 
д) право на изобретения и авторское 
право; е)право наследования имущества, 
не превышающего ценности 10.000 зо- 
лотых рублой; ж) право свободного 
заключения договоров и обязательств. 
Права эти распространены и на раз- 
личные организации, общества, това- 
рищества, которым присвоены права 
указанного частного оборота или,иначе, 
права юридических лиц. К этим пра- 
вам сделана одна лишь оговорка: 
данное постановление „не имеет об- 
ратной силы и не дает права бывшим 
еобственникам, имущеетво которых 
экспроприировано на основании рево-

люционного права до нздания настоя- 
щего гхостаыовления, требовать возвра- 
щения имущества“.

Впоследствии гражданские права 
получили дальнейшее развитие и фор- 
мальное завершение в гражданском 
кодексе, где они обозначены след. 
образом: „В делях развития произво- 
дительных сил страны, РСФСР предо- 
ставляет гражданскую правоспособ- 
ность (способность иметь гражданские 
права и обязанности) всем гражданам, 
неограниченным в своих правах“. 
^Каждый гражданин РОФСР и Союз- 
ных Советских Республик имеет пра- 
во свободно передвигаться и селиться 
на т ерритории РСФСР, избирать не 
воспрещенные законом занятия и про- 
фессии, приобретать и отчуждать иму- 
щество с ограничениями, указанными 
в законе, совершать сделки и вступать 
в обязательства, организовывать про- 
мышлеишые и торговые дредприятия 
с соблюдением всех постановлений, 
регулирующих промышленную и тор- 
говую деятельность и охраняющих 
дрименение труда“. „Никто не может 
быть лишен гражданскнх прав или 
ограничен в правах иначе, как в слу- 
чаях и порядке, определешиых зако- 
ном“ (Гражд. кодркс, ст. 4, 5, 6). Как 
очевидно, декларацией гражданских 
прав существенно изменены положе- 
ния конституции 10 июля о правах и 
обязанностях граждак. Н аряду с пра- 
вами и обязанностями классового ха- 
рактера благодаря НЭІГу установлены 
также частные обще-гражданскиеправа, 
которые по содержанию имеют в виду 
именно буржуазию. Этим на ряду с 
господствующим пролетарским правом 
установлены важнейтие положения 
буржуазного права, которые были еще 
гиредсказаны Марксом в его критике 
Готекой программы и подтверждены 
Лениным в его „Гоеударстве и рево- 
люции“. В категорию таишх обще-гра- 
жданских прав надо зачислить еще 
упомянутое выше право свободного 
вероисповедания.

V. Ооветы и нагщоиальность. С само- 
го начала революции Советы поставили 
одной из своих задач национальное 
освобождение угнетенных народностей. 
Это имело особый смысл на террито- 
рии бывшей Российской империи, гдѳ
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проводилась не только политика пре- 
обладания господствующей русской 
народности, но и беспогцадная дена- 
ционализация „западных и восточных 
инородцев“ путем их насильствеыного 
и подчас безмерно грубого обрусения. 
Отсюда вытекает политика Советов, 
построенная „на полном разрыве с 
варварской политикой буржуазной ци- 
вилизации, строившей благосостояние 
эксплоататоров в немногих избранных 
нациях на порабощении сотен миллио- 
нов трудящегося населения в Азии, в 
колониях вообще и в малых странах“. 
На этом основании Ресдублика Советов 
была превозглатена не только клас- 
совым государством трудящихся, но 
об’единением освобожденных наций: 
„Советская Российская Республика 
учреждается на основе свободного 
союза свободных наций, как федера- 
ция советских национальных респу- 
блик“. Так сказано в декларации прав. 
й  там же постановлено: „Стремясь со- 
здать действительно свободный и до- 
бровольный, a следовательно, тем бо- 
лее полный и прочный союз трудя- 
щихся надий России“, предлагается 
„рабочим и крестьянам каждой нации 
принять самостоятельно решение... же- 
лают ли они и на каких основаниях 
участвовать в федеральном правитель- 
стве и в остальных федеральных со- 
ветских учреждениях* (ст. 2, 4, 5, 
8 K.).

В самом тексте К. о национальном 
самоопределении упомянуто в двух 
местах: 1) в статье 22-й отменяются 
„какие-либо привилегии или преиму- 
щества“ в зависимости „от расовой и 
надиональной принадлежности“, ма 
равно какое бы то ни было угнетение 
национальных меныпинств и ограни- 
чение их равноправия“; 2) в статье 11-й 
Советам областей, „отличающихсяосо- 
бым бытом и национальным составом“, 
предоставлено „об’единяться в авто- 
номные областные союзы“. Более по- 
дробно права надиональностей были 
превозглашены в особой декларадии 
прав народов России (от 2 ноября 
1917 года), где установлены: 1) равея- 
ство и суверенность народов России,
2) право народов России на свободное 
самоопределение, вплоть до отделения 
и обраэования самостоятельного госу-

дарства; 3) отмена всех и всяких на- 
диональных и национально-религиоз- 
ных привилегий и ограничений, 4) сво- 
бодное развитие национальных мень- 
mHHOfB и зтнографических групп, на- 
селяющих территорию России. Только 
такнм путем предполагалось привлечь 
доверие к российским Советам, в ре- 
зультате чего „может сложиться чест- 
ный и црочный Союз народов России“, 
„только в результате такого Союза 
могут быть спаяны рабочие и кре- 
стьяне народов России в одну револю- 
дионную силу“.

1. Российская федерация Совешов. Во- 
площение национального федерализма 
не представлялось особенно затрудни- 
тельным при советсном строе, Так как 
в нем самом уже воплощено некоторое 
союзное вачало, хотя и совершенно 
иного типа, нежели обычная федера- 
ция государств, как она развилась в 
истории буржуазной демократии. Со- 
отношенйя Советов меньше всего могут 
быть сравнены со Взаимоотношениями 
кантонов Швейдарии, Штатов Север- 
яой Америки или департаментов (про- 
винций) Австралии. Как мы видели 
выше, представительство в Советах 
основано ыа делегации отдельных 
классовых социально-производствен- 
ных единид. Высшие союзы Советов 
точно такж е построены на Основе де- 
легаций от местных городских и сель- 
ских Советов. Сверху донизу проходит 
принцин делегации определенных хо- 
зяйствённо-территориальных единиц, 
которые завершаются делегацией Со- 
ветов и СГездов на Всероссийском 
С’езде, представляющем собою Союз 
Советов, говоря термином К.—„Рес- 
публику Советов“. Установление на- 
ционал н ой автономии при таких усло- 
виях сводится, прежде веего, к исполь- 
зованию существующей союзной струк- 
туры Советов и обращению ее в авто- 
номию национального характера. Такая 
возможность и необходимость обосно- 
вывается общим и высшим характером 
пролетарской диктатуры, так как при 
советском строе признается не нацио- 
нальность вообще, a лишь националь- 
ные интересы иредставленных в Сове- 
тах трудящихся. Речь идет, следова- 
тельно, о национальной автономии Со- 

|в етов и их об’единений. Практика no-
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казала, что такое соединешие союзного 
начала и национальной автономии 
вполне осуществимо. Воплощением 
этой формы явилась так называемая 
автономная область, представляющая 
собой губернскую организадшо Сове- 
тов, которой присвоены права извест- 
ного надионального языка, культуры 
ii  национального представительства. 
Первым образцом такой автономной 
области была немецкая колония ІІо- 
волжья (9-го октября 1918 г.). Впо- 
следствии за пей последовала авто- 
номная Ч уватская область (24-го шоня 
1920 г.), Карельская трудовая коммуна 
(6-го августа того же года), авто- 
номная область Марийского народа 
(25-го ноября того же года), авто- 
номдая область Калмыдкого народа 
(25-го ноября того лсо года); в 1921 г. 
были утверждены: автономная область 
Вотского народа, автономная область 
Коми(Зырян);в 1922 г.: Монголо-Вурят- 
ская область, об^единенная Карачаево- 
Черкесская область, об’едииенная Ка- 
бардино-Балкарская область, автоном- 
ная область Ойратского народа, Чер- 
кесская (Адыгейская) автономная об- 
ласть, a в последнее время Кара-Кир- 
гизская автономная область и т. п. 
Такие области обнимают в своей тер- 
ритории no возможности все местыоети, 
населенные данной народностью, a ее 
С’езд Советов получает права губерн- 
ского С’езда, который в свою очередь 
избирает губернский Исполнительный 
Комитет. Более многочисленныо на- 
родности, обладающие известной на- 
диональной культурой, выделяются 
соответственно в более крупные об’- 
единения, получающие название авто- 
номиых социалистических советских 
республик. С точки зрения государ- 
ственно-правовой, название: „автоном- 
ный“ здесь совертенно излитне, так 
как само собой разумеется, что всякая 
республика, как особое государствен- 
ное обраэование, уже в силу атого 
„автономна“. В советском праве слово 
„автономный* здесь имеет тот смысл, 
что этим термином отделяются не- 
полноправные члены федерации, обла- 
дающие, так сказать, полунезависи- 
мостью от других, более крупных и 
независимых образований. Характер- 
ными чертами таких автономных рес-

публик являются: 1) наличность выс- 
тн х  органов власти в виде Централь- 
ного Исполнителыюго Комитета и 
Совета Народных Комиссаров; 2) на- 
личность автономно-выработанной кон- 
ституции; 3) право автономного зако- 
нодательства в определенных пределах, 
которые обыкновенно сводятея к ве- 
домствам внутренных дел, юстиции, 
народного просвещення, здравоохране- 
ния, содиального обеспечеиия и земле- 
делия.

Список автономных ведомств не- 
сколько разнообразится, смотря по 
обстоятельетвам. Что же касается 
остальных ведомств, то они, по общему 
правилу, разделяются на дентрализо- 
ванные и об’единенные. Разница между 
ними в том, что первые остаются 
целиком в руках центральной власти 
и в автономной республике управля- 
ются ее иредставителями, a вторые 
состоят в веденин иациопальных на- 
родньих комиесарнатов, которые в свою 
очередь лостаются в непосредственном 
подчинении соответствующих народных 
комиссариатов“ федеральной власти. 
Связь между автономными ведомствами 
и федеральнойвластью поддерживается 
тем, что национальные наркоматы, ра- 
ботающие в пределах автономной 
компетеищии, считаются „ответствен- 
ными непоередственно“ перед феде- 
ральным ЦЙК’ом, т.-е. сначала Все- 
российским ЦИК’омг a впоследствии 
Союзным. В общем и делом отношение 
советского аппарата такой националь- 
ной автономной республики к централь- 
ной власти федерации построено ана- 
логично отношениям губернской или 
областной власти, лишь с тою разни- 
цей, что здесь мы имеем строго опре- 
деленную автономию в известных кру- 
гах ведомства, a в области так назы- 
ваемого об’единенного управления зна- 
чительно болыпую зависимость нацио- 
нальных наркомов от местного ЦИК’а 
и С’езда, нежели это мы наблюдаем в 
обыкновенной советской провиндии. 
Хронологически развитие автономных 
Советских Социалистических Респу- 
блик шло следующим путемгв 1920 г. 
были организованы автономная Совет- 
ская Вашкирская Республика, автоном- 
ная Татарская Соц. Сов. Республика, 
автономная Киргизская Сод. Сов. Р ес-
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публика; в 1921 году—автономная Да- 
гестанская Сод. Сов. Республика, авто- 
номная Горская Соц. Сов. Республика, 
автономная Туркестанская Сод. Сов. 
Республика, автономная Крымская Соц. 
Сов. Республика; в 1922 г.—автономная 
Якутская Соц. Сов. Республика; в 
1923 г .—Бурято-Монгольская область 
сливается с одноименной областью 
бывшей Дальне-Восточной Республики 
и преобразуется в автономнуюБурято- 
Монгольскую Соц. Сов. Республику. 
Подобным же образом преобразуется 
Карельская трудовая коммуна в авто- 
номную Карельскую Соц. Сов. Респуб- 
лику; в 1924 году создается автоном- 
ная Молдавская Сод. Сов. Республика 
и, в виду национального разделения 
территорий бывшей Бухары, Хорезма 
(Хивы) и Туркестана, образовывается 
автономная Таджикская Соц. Сов. Рес- 
дублика и т. п.

Значительно большую степень авто- 
номии представляют собой республики, 
которые не носят наименования „авто- 
номных“, но подобпо Российской фе- 
дерации именуются лишь Советскими 
и Социалистическими. Такие респу- 
блики с самого начала получилд боль- 
шую долю самостоятельности, но вме- 
сте с тем стремились к сохранению 
общейсоюзной или федеративной связи. 
Так, еще в 1919 г. был издан д екрет 
ВЦИК'а, который провозглашал „об’- 
единение Советских республик: России, 
Украиыы, Латвии, Литвы и Б елоруссии 
для борьбы с мировым империализ- 
мом“. В этом декрете, „стоя вполне на 
почве признания независимоети, сво- 
боды и самоопределения трудящихся 
масс Украиньи, Латвии, Литвы, Бело- 
руссии и Крыма и исходя, как из 
резолюдии Украинского ЦИК’а,... так 
и предложения Советских правительств 
Латвии, Литвы и Белоруссии“, ВЦИК 
счел необходимым „провести тесное 
об*единение: 1) военной организадии и 
военного командования, 2) советов на- 
родного хозяйства, 3) железно-дорож- 
ного управления и хозяйства, 4) фи- 
нансов и 5) комиссариатов труда... с 
тем, чтобы руководство указанными от- 
раслями народиой жизни было сосре- 
доточено в руках едииых коллегий. 
Обгединение должно быть проведено 
путем. согдашения с Центральнымд

Комитетами и Советами Народных 
Комиссаров указанных Советских рес- 
публик“. Фактически такое соглашение 
оказалось в то время невозможным, 
так как зтому препятствовали военные 
обстоятельетва, a из указанных рес- 
публик« Латвия и Литва совершенно 
отделилис от федерации, так как 
подпали под власть буржуазии и были 
превращены в обычные буржуазно- 
демократические республики. Часть 
Белоруссии отошла к ІІольше вслед- 
ствие неудачного исхода Польско-Со- 
ветской войны. Что же касается упо- 
мянутых здесь республик, a также 
других сов«тских содиалистических 
республик, образовавшихся благодаря 
постепенному освобождению из-под 
власти Антанты и белых армий, быв- 
ших частей царской России, то с ними 
no мере их освобождения и перехода 
к советскому строю был заключен ряд 
отдельных договоров. Главной особен- 
ностыо этих соглашений было сохра- 
нение за такими республиками, осо- 
бенно же расположенными на советских 
рубежах, йрава международной неза- 
висимости и дипломатических сноше- 
ний. Подобный внешний суверенитет 
или международное верховенство имели 
особое значение в виду европейской 
интервенции и блокады, вплоть до 
окончания гражданской войны, так как 
этим путем прерывалась блокада, a 
независимые государства, в роде Вело- 
руссии, Украины, Грузии или Азер- 
бейджана, получали возможность путем 
заключения особых торговьих догово- 
ров и вообще дипломатических согла- 
шений с иностранными державами 
установить известную экономическую 
связь с внешним миром и тем способ- 
ствовать вмпорту (ввозу) необходимых 
для нас иностранных товаров, также 
как экспорту (вывозу) нашего сырья. 
Такого рода политика внешней неза- 
висимости оказалась не только из- 
лишней, но вредной в тот момент, 
когда блокада была вообще покончена, 
и Советская Россия, сначала путем 
фактического признания и торговых 
отношений, a затем и полного юриди- 
ческого признания, вотл а в круг евро- 
пейских держав. При таком положении 
вещей сепаратные согдашения погра- 
^ичвдх совотских республик е ив«-
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странными государствами, во-первых, 
легко вели к нарупиению интересов 
всей федерации в делом, а, во-вторых, 
являлись орудием для частичного 
прорыва принцшиов еоциалистического 
хозяйства, в особенности же монопо- 
лии виешией торговли. Международная 
независимость содиалистических со- 
ветских реепубяик доддерживалась 
поэтому до вступления их в общий 
союз и нормировалась отдельными 
договорами с РСФСР. Их публично- 
правовое положение определялось по- 
этому двумя моментами. Во-первых, 
наличностыо конституции, которая 
устанавливалаеь зтими республиками 
на их С; ездах Советов, и, во-вторых, 
договорами не столько международ- 
ного, сколько государственно-право- 
вого характера, согласвю которым они 
входили в состав союза, носившего 
общее наименование Р С Ф С Р .  Остано- 
вимся прежде всего на их конститу»
ЦИЯХ< ' '

а) Гоеударственное устройство союз- 
ных республик РСФСР . Блюкайшее 
знакомство с конституциями советских 
социадистических республик, связая- 
ных по договорам с общей федерацией 
РСФСР, дает впечатлеыие, что все ати 
основные законы составлены точней- 
шим образом по образцу К. РСФСР и 
по большей части почти буквально 
повторяют ее положения. Лишь в очень 
незначнтел н ых дунктах они отлича- 
ются от евоего стереотипного образца, 
Так, К. Белорусской Соц. Сов. Реепуб- 
ликй, принятая первым Белорусским 
С’8здом Советов 4-го февраля 1919 г., 
заключает в себе лишь часть общего 
состава К. РСФСР, a  именно—деклара- 
дию прав трудящегося и аЕсшшатируе- 
мого народа с некоторнми сокраще- 
ниями, вызванными окончанием им- 
периалистской войны, и общие поло- 
жения К. с перечислением прав „дей- 
ствительной свободы“ трудящихся и 
с положением о Белорусском С’езде 
Советов и Центральном Исполнитель- 
ном Комитете; атот последний путем 
созданвя малого и большого президиу- 
мов заменял Совнарком, роль которого 
играл большой президиум ЦИК’а. Впо- 
следствии, на втором Велорусском 
с’езде 1920 года, в качестве дополне- 
?!ий К .  была завершеыа организадия

с’езда ЦИІСа и Совыаркома по образцу 
РСФСР с тем лишь отличием, что 
председатель ЦИІѵа является здесь 
одновременно и председателем Совнар- 
кома. Заслуживает упоминашш поло- 
жеиие о связи членов Ц Й К ’ а  и Сов- 
наркома с мест&ми, которое носит 
инструкдионный и порою мелочный 
характер, так как принимает особые 
меры к тому, чтобы члены ЦйК’а ыо 
вноснли „изменений в йостановку ра- 
боты на местах“, если она протекает 
в нормальном порядке. К. Украинской 
Соц. Сов. Республики, утвержденная 
Всеукраинским С’ездом в заседашш 
10 марта 1919 года и принятая в 
окончательной редакдии Всеукраии- 
ским ЦИК’ом 14 марта 1919 года, 
представдяет собой несколько болео 
литературную обработку К. Р С Ф С Р  с 
незначительыыми уклонешшмн. Так, 
здесь мы находим заявлеыие о „твер- 
дой решимости войтн в состав единой 
международной Социалистяческой Со- 
ветской Республики, как только созда- 
дутся условия для ее возникновения“, 
a  вмесие о „решении ветушть** с 
другими братсЕими республиками „в 
теснейшее пояитическое об^динеяие 
для совместной борьбы“, a также „в 
теснейшее сотрудничеетво“ с ними 
„в области коммунистического строи- 
тельства, мыслимого только в между- 
иародном масштабе“.

Положение Совнаркома на Украине 
тем отличается от его иоложения в 
РСФСР, что Оовнарком ив праве раз- 
реш ать собственной влаетью те  или 
иные вопросы или дела-.лишь т  об- 
щему или спедиальному полномочию  
В сеукраинского ЦИК?а Советов; ирн 
отсутствии такого полномочия реш е- 
ния Совнаркома представляю тся ва  
утверж дение Всеукраинского Д И Е ’а 
Советов“. Вопросы, относящ иеся к 
Еомлетенции С’езд а  Советов и В с е -  
украинсЕого ДЖЕ’а, совершенио исклю- 
чаются и з Еомпетендий Совнаркома. 
Ограничено и драво свободного веро- 
исповедания в том смысле, что при- 
знается лишь то „право пропаганды  
р елигиозны х ученийа, Еоторыо не пре- 
следуют „ниЕаких социальных и иоли- 
ти чесЕ и х ц елей“, a таклсе право про- 
паганды „антдрелигиозных учеиш й“, 
которыв „по духу  своем у“ не противо-
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речат „коммунистическому мировоз- 
зрению“. К. Азербейджанской Соц. 
Сов. Республики опять-таки деликом 
следует указанному образцу почти 
буквально. Никаких достопримечатель- 
ных уклонений здесь не имеется. 
К. Сод. Сов. Республики Армении от 
3 февраля 1922 г. представляет 
собой только редакционную перера- 
ботку К. РСФСР с некоторьши отли- 
чиями. Так, в самой К. провозглашается 
„источникомрабоче-крестьянского пра- 
ва советское закоыодательство, социа- 
листическое правовоззрение и реводю- 
дионная совесть“. „Оеновою же юсти- 
ции признается единый народный суд“.

Право местного исполкома на при- 
остановку расиоряжений народных 
комиссаров обусловлеый, кроме судеб- 
ной ответственности, единогласным 
решением, да к числу лиц, лишенных 
избирательного права,причислены чле- 
ны свергнутых правительств и началь- 
ники дашнакских дружин. К. Соц. Сов. 
РеспуГлики Грузии, включающей авто- 
номнугс Соц. Реслублику Аджарии, Соц. 
Сов. Республику Абхазии и автоном- 
ную область ІОжной Осетии, принята 
на первом С’езде Советов Соц. Сов. 
Республики Грузии. На этой К. отра- 
зился период новой экономической 
политики в целом ряде положений, 
которые значительно смягчают суро- 
вые требования декларации прав 
третьего Всероссийского С’езда. Под- 
черкивается вместе с тем тот момент, 
что „государственньим языком ССР 
Грузии является язык грузинский“ 
на ряду с признанием права свобод- 
ного развития и употребления родного 
языка для национальных меныпинств. 
Религиозная пропаганда обусловлива- 
ется отсутствием „политических и со- 
циальных задач“. В главе об экономи- 
ческой и финансовой политике изло- 
жены основы новой экономической 
политики, как она была принята в 
РСФСР. Треть населения республики 
имеет право созвать Чрезвычайыый 
Грузинский С’езд Советов. ІІрезидиум 
ЦИК’а имеет право приостанавливать 
постановления Совнаркома и перено- 
сить их на разрешение плеиума Все- 
грузинского ЩІК7а. Внесены в К. так- 
же и те изменения в положении мест- 
ных органов, которые для России были

установлены 7 и 8 Всероссийскими 
С’ездами. В перечисленные К. были 
внесены существенные изменения, бла- 
годаря отмеченным выше договорам, 
при посредстве коих эти независимые 
республики вступали в весьма тесную 
связ^ федеративного характера с 
РСФСР. Типичнымк здесь являются 
отйошения между Украииской ССР и 
РСФСР.

06 об’единении деятельности этих 
двух республик сначала выносит ‘ по- 
становление Всеукраинский Револю- 
дионный Комитет, затем (25 мая 1920 г.) 
делает соответственное постановлеиио 
четвертый Всеукраинский С’езд Со- 
ветов, где он заявляет, что „УССР, 
сохраняя свою самостоятельную госу- 
дарственную K., является членом 
РСФСР, об’единенной общностыо поли- 
тического и социального строя“. Со- 
гласно этому постановлению деле- 
гируются спедиально 30 представите- 
лей Советской Украины в состав Все- 
российского ЦИК’а. 2В декабря 1920 г. 
был заключев и на следующий день 
ратифицирован союзный договор ме- 
жду РСФСР и УССР. Согласно этому 
договору взаимно признается „неза- 
висимость и суверенность каждой из 
договаривающихся сторона и вместе с 
тем заключается „военный и хозяй- 
ственный союза. „Для лучшего осу- 
ществления“ указаныой цели оба пра- 
вительства об’являют об’единениыми 
следующие ведомства: военное и мор- 
ское, высший совет народного хозяй- 
ства, внешней торговли, финансов, 
труда, путей сообщения, почт и теле- 
графов. Соответственные народные 
комиссариаты входят в состав Совнар- 
кома РСФСР и в Совнаркоме УССР 
имеют своих уполномоченных, утвер- 
ждаемых и контролируемых Украин- 
скими ЦИК’ом и С7ездом Советов. Со 
своей стороны УССР посылает своих 
представителей в соетав Всероссий- 
ского С’езда и ВДИК’а. Этот договор 
послужил своего рода образцом, по при- 
меру которого затем были заключены 
договоры между РСФСР и Азербей- 
джаном (1920 г.), где было заключено 
несколько соглашений, установивших 
союзныб ведомства. За  этим последо- 
вал договор с Велорусской Соц. Сов. 
Респубдккой (1921 г.), тождеотвенный
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с договором, заключенным можду 
РСФСР и УССР. Затем к СоюзуСовет- 
ских Республик присоединились ССР 
Армении (1920 г.) иССРГрузии(1921г.). 
lia  особом положении оказались те 
республики, которые, не имея возмож- 
ности установить y себя советский и 
социалистический строй, до времени 
должны были оставаться при К. на- 
роцно-демократического характера. Та- 
ковыми были, с одной стороыы: рес- 
лублика Дальне-Восточная, a с другой, 
бывшие ханства Бухары и Хивы, уста- 
новившие y себя республиканский по- 
рядок.

Дальне - Восточпая Народная Рес- 
публика является лишь временным 
зпизодом в истории РСФСР. Под да- 
влекием международных обстоятельств 
я  необходимости создать буферное го- 
сударство между РСФСР, с одной сто- 
роны, Японией и Китаем, с другой, из 
территории Восточной Сибири, начи- 
ная от Байкала и кончая Тихим океа- 
ном, была образована демократиче- 
ская Дальые-Восточная Народиая Рес- 
публика, которая пользовалась пра- 
вами независимого государства и упра- 
влялась при помощи парламента (на- 
родное собрание) и соответственных 
министерств. Немедлешю иосле вывода 
с территории Дальне-Восточной Рес- 
публики японских войск i i  разгрома 
белых Красной армией, Дальне-Во- 
сточная Республика установила y себя 
советский строй и вошла непосред- 
ственно в состав РСФСР (1922 г.). 
Более длительное существование имели 
Республики Бухары и Хорезма. ІІо К. 
Бухарской Народной Советской Рес- 
публики там вся власть приыадлежала 
„всему бухарскому народу“ и его пред- 
ставительству в лице „Всебухарского 
Курултая“, или С ^зда Советов народ- 
ных депутатов. Здесь были устано- 
влены обиде-демократические права 
свободы и специальные гарантии 
права частной собственности. Упра- 
вление осуществлялось при посредстве 
Всебухарского Центрального Исполни- 
тельного Комитета и избираемого им 
Совета Народных Назиров, подчинен- 
ного Всебухарскому ЦИК‘у. На местах 
были установлеыы общие собрания киш- 
лака, или селеяия, волостные, или кент- 
ские, Советы, уездыо-городские С’езды,

и областно-городские С*езды с их Ис- 
полнительнымп Комитетами. В 1924 г. 
эта народная республика приняла об- 
щий содиалистический строй, следова- 
тельно превратилась в Бухарскую 
Социалистическую и Советскую Рес- 
публику, a затем покончила свое суще- 
ствование в виду нового национального 
распределения государств ближнего 
Востока. К. Хорезмской Советской 
Народной Республики (быв. Хива) уста- 
навливада порядок, более приближаю- 
щийся к социализму, чем это было в 
Бухаре. В Хорезме мы встречаем и 
передачу власти Советам трудящихся 
и определенный фонд народного до- 
стояния из надионализированного иму- 
щества, имеющего обще-государствен- 
ное значение. Во главе здесь стоял 
Всехорезмский Курултай Советов тру- 
дящихся со своим ЦИК‘ом п Советом 
Народных Назиров, при чем организа- 
дия этих установлений построена по 
общему типу советской власти. В 1924 г. 
Хорезмская республика также перешла 
в состав советских и социалистиче- 
ских республик, a затем уступила 
свое место, па ряду с Бухарской Совет- 
ской Социалистической Республикой, 
новым образованиям. Эти последние 
были созданы из общей территории 
Туркестана, Хорезма и Бухары, обра- 
зовали Узбекскую Советекую Социали- 
стическую Республику, включающую 
в свой состав автономную Таджикскую 
Сод. Сов. Ресиублику, затем Туркмен- 
скую Соц. Сов. Республикуи, наконец, 
Еара-Киргизскую автономную область, 
входящую в соетав РСФСР, при чем 
киргизская часть Туркестана отошла 
к Киргизской автономной Сов. Сод. 
Республике, входящей в состав РСФСР. 
Вновь образованные соц. сов. рес- 
публики должны войти на договорных 
началах в общий Союз ССР.

б) Иациоиальная федерация Советов. 
До образования СССР дентром феде- 
ративнбго устройства сначала была 
исключительно РСФСР. Путем дого- 
воров с перечисленными вы те Совет- 
скими Социалистическими Республи- 
ками, Украиной, Велоруссией, Гру- 
зией, Арменией и Азербейджаном, 
федеративное об̂ единение создавалось 
таким образом, что, с одной стороны, 
известяыо яредметы ведомств?и дзы-
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мались из компетенции входящей в со- 
став федерации республики и пере- 
давались федеративным органам для 
непосредственного управления или же 
управления совместяого. Взамен этого 
входящая в федерацию республика 
вводила своих депутатов в состав 
общих федеративных органов. Этим 
путем высшие органы РСФСР стано 
вились в то же самое время и орга- 
нами всей федерации. Такое положе- 
ние вещей вызывало известные ые- 
удобства, ощутимые особенно со вре- 
мени установления гражданского мира 
и прекращения блокады со стороны 
иностранных держав. Международная 
независимость окраинных республик 
представлялась и бесдельной и в не- 
которых отношениях вредной, ощуща- 
лась вместе с тем все болыпая по- 
требность в об’единении военного ап- 
парата и хозяйственной политики, a 
на ряду с этим чувствовалась потреЗ- 
ность в дальнейшем шаге националь- 
ного равноправия, которое могло вы- 
разиться лишь в уравнении всех чле- 
нов федерации перед общесоюзною 
властью, лишенной какого бы то ыи 
было национального характера. Сту- 
пенью к созданию такого союза яв- 
ляется образование Закавказской Фе- 
дерации, возникшей благодаря об’еди- 
нению трех республик Закавказья, a 
именно—Грузии, Армении и Азербей- 
джана. Это об’единение было органи- 
зовано при помощи заключения союз- 
ного договора на подобие приведенных 
вы те образцов, но с тою разницей, 
что здесь было соблюдено возможное 
равноправие, a органы Союза не только 
не совнадали с учреждениями одной 
из республик, но возвышались над нею 
в качестве особой высшей ыадстройки. 
Само союзное образование получило 
имя „Федеративного Союза Содязли- 
стических Советских Республик За- 
кавказья“ и было принято полномоч- 
ной конференцией ЦИЕ’ов Закавказ- 
ских республик 12-го марта 1022 года. 
Указанный „тесный военный, иолити- 
ческий и экономический союе“ был 
заключен на след. основаниях: вы стая 
власть Ооюза была передана лолно- 
мочной конференции представителей, 
делегируемых ДНК'ами Азербейджана, 
Арменди и Грузии в додичестве 25 от

каждой из республик. Исполнительным 
органом был признан Союзный Совет, 
члены которого подлежат избранию и 
отзыву со отороны «онференции. Со- 
юзный Совет в данном случае заме- 
няет собою Совнардом, с тою лишь 
разниде& что его председателем яв- 
ляется о.собьий президиум из трех лиц, 
поечередно исполияюшдх обяеанноети 
оредседателя союзного совета. В веде- 
вие Орюза переходят ведомства: по 
вовнным делам, финансов, почт и теле- 
графа, внешяей торговдд, труда, ра- 
боче-креетьянской -инспекцйи, путей 
сдобщедия, председателя чрезвычай- 
ной комдрсии по борьбо с контр-рево- 
жюцией. Соответствующие наркоматы 
вдоговаривающихсяреопубликахупраз- 
днены, за ’ исключением варкомвоен- 
мор, чрезвычайныхкомиссий и рабоче- 
крестьявской инспешши, которые со- 
храияй>тся в республике с подчине- 
нием йх соответствующим союзным 
оргавам. Что же касается наркоматов 
труда, финансов, б о ч т  и телеграфов, 
то оди имеют в республиках своих 
уиолномоченных, входяицих яа правах 
членов правительсдва етих. рссауолик. 
Особое значение fro К. Союза полу-. 
чает высший экономический совет, 
который устанавливает единый хо- 
эяйственный шиан Союза. направляет 
работу зкономических комиссаров и 
наблюдает за его осуществлением.

Можно сказать без преувеличения, 
что вся главаая деятельность Союза 
Республик Закавказья сводилась кра- 
боте именно высшего экономичёского 
еовета, компетещщя и органиэация 
которого бьижи определвны чрезвы- 
чайно подробно и* внимательно. При 
вьисшем вковомическом совете суще- 
ствовал цел,ый рядотдельных комиссий, 
при чем каждая из‘них обра иоизывалась 
,из трех лид. Закавказокий союз был, од- 
дако, лнпн> гиереходной формой к более 
з>.коняенноаду образованию. Через 9 ме- 
ояцев после создания союза была орга- 
низов&на Закааказгская Содиалистиче- 
ская Федеративная Советская Рёспуб- 
лика, которая и получила свою консти- 
туцию 16-го декабря 1922 года, распуб- 
ликованную пос^ановлонием 1-й сессяи 
Закавказск г о ЦЙК’& от 16-го января 
1923 года. Б этом акте мы находим 
декларадию, доторая, между прочим,
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провозглашает неотложным делом 
„образование Союза ССР — этого про- 
образа всемирного мощного союза 
всех советских стран“. Высшей госу- 
дарственной властью по дацной К  
является Закавказский С езд депутатов, 
ЦИК и Совнарком. Отношения между 
ними установлены по общему типу К. 
РСФСР. В компетенцшо Закавказской 
федерации входят ведомства йли нар- 
коматы иностранных дел, ь*оенно-мор- 
ских дел, внешней торговли, путей 
сообицения, продовольствия, финансов, 
рабоче-крестьянской инспекции, труда 
и почт и телеграфов. В Совнарком 
входит также председатель закавказ- 
ской чрезвычайной комиссии по борьбе 
с контр-революцией. Высший экономи- 
ческий совет сохраняет свое значение, 
как орган, направляющий экономиче- 
скуио политику Закавказья и руково- 
д я иц иий  работой республиканских со- 
ветов народного хозяйства и зкономи- 
ческих советов. На ряду с этим уста- 
новлена компетенция Закавказского 
СГезда и ЦИК’а, которая обнимает со- 
бой сфору автономного управления 
федерации в деле конституционного 
законодательства, расширения или су- 
жения состава федерации, установле- 
ния народно-хозяйственного плана и 
финансового бюджета, организации 
землеустройства и землепользования, 
a также федерального верховного суда, 
судебного и материального права. 
Организованная таким образом феде- 
радия была ближайшей предшествен- 
нидей Союза ССР.

2. Союз Совстских Социалистических 
Республик. Решительные шаги к обра- 
зованию СССР были предприняты в 
1922 r., когда 10-м Всероссийским 
С’ездом Советов РСФСР и 7-м Все- 
украинским С^здом Советов УССР 
были приняты аналогичные резолюдии, 
намечавшие основы союзного об’едине- 
ния. Отметим некоторые черты этих 
поетановлений. Так, в первом было 
принято: „Признать своевременным
об’единение РОФСР, УССР, ЗСФСР и 
БССР в Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик. В основу об’едине- 
н иия  положить принцип добровольно- 
сти и равноправия республик с сохра- 
нением за каждой из них права сво- 
бодного вьихода из Союза республи^.

Избранной на С’езде делегации, ко- 
торой было поручено заключение со- 
юзного договора, было поручено от- 
стаивать положения, в которых пред- 
полагалось образование отдельных 
союзных органов, „слияние“ некоторых 
ведомств союзного значения и „под- 
чинение“ других республикзнских ве- 
домств „дпрективам соответствующих 
комиссариатов Союзных Республик'*. 
При обсуждении вопроса на 7-м Все- 
украинском С’езде здесь были наме- 
чены более подробные положения, где, 
между прочим, выставлялись требова- 
ния об избрании депутатов Союзиого 
С’езда, „надиональными с’ездами Со- 
ветов пропорционально населению при 
гарантиях прав меньшинства“. Такие 
же гарантии прав меныпинства были 
устаыовлены и для Союзного Ц йК ’а. 
Различия между „слиянием“ и „под- 
чинеыием“ ведомств здесь не прово- 
дилось, зато выставлялось пожолание 
учреждения органа верховного судеб- 
ного контроля, „верховного суда“, из 
республиканских наркоматов некоторые 
предполагалось подчинить „руковод- 
ству“ союзного Совнаркома и нарко- 
матов, и высказывалось положение о 
„нецелесообразности“ постоянного со- 
вместительства должностей союзных и 
республиканских наркомов. В обицем 
и целом, как очевидно, пожелания 
Российского и Украинского С’ездов 
тождественны, и следует отметить, что 
ни в том, ни в другом не высказыва- 
лось пожелания относительно обра- 
зования какой-нибудь второй, исклю- 
чительно национальной, палаты пред- 
ставителей. Речь шла только об 
известной пропорциональности. 30-го 
декабря 1922 г. был подписан до- 
говор полномочными делегациями от 
РСФСР, УССР, ЗСФСР и БССР, в 
котором были установлены, м. пр., сле- 
дующие положения: новый Союз про- 
возглашен единым государством под 
наименованием „Союза Советских Со- 
циалистических Республик“, опредв- 
лена общая компетенция верховных 
органов Союза, эти органы созданы 
по общему советскому образцу, избра- 
ние делегатов С’езда перенесено на 
губернские с’езды, a число депутатов 
установлено в пропорции одного на
25.000 городских избирателей и одного
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депутата губерыских с’ездов на 125.000 
жителей. Число членов ЦИК‘а устано- 
влено пропордионально населендю 
каждой республики, всего в составе 
371 чел., принято учреждение Верхов- 
ного Суда, распределены народные 
комиссариаты ва союзньие, действую- 
щие непосредственно через своихупол- 
номоченных в республиках, и на рес- 
публиканские, подчиненные союзным. 
Вместе с тем принято очень важное 
правило, по которому „декреты и по- 
становления Совнаркома ССР обяза- 
тельны для всех Союзных Республик 
и приводятся в исполнение непосред- 
ственно по всей территории Союза“, 
чем решительно измеыялась прежняя 
практика, согласно которой акты 
РСФСР, как высшей союзной инстан- 
ции, проходили через республикан- 
ские органы на местах лишь при по- 
мощи их регистрации и опубликования 
верховными органами отдельных рес- 
публик. Этот договор был утвержден 
первым С’ездом Советов Союза того 
же ЗО-го декабря, при чем как особая 
декларация, так и договор были пере- 
даны на дополнительное рассмотре- 
ние ЦИК’ов Союзных Республик, a бли- 
жайшей сессии союзного ЦИК’а по- 
ручено принять во внимание доправки 
и изменения, предложенные союзными 
республиками, утвердить в окончатель- 
ном виде договор и декларацию и вве- 
сти их немедлеыно в действие. Во ис- 
полнение зтого вторая сессия Союз- 
ного ЦИК?а об’единила декларацию и 
договор в основной закон или K. СССР 
и обыародовала ее, как К. 6-го июля 
1923 г. Этим актом отменялось дей- 
ствие К. 10-го шоля 1918 года, как 
союзной Км об’единяющей в своем 
представительстве отдельные надио- 
нальные республики. Что касается 
новой K., то она сравнительно немного 
отличается от предшествующих ей 
актов.

В декларации замечательно особое 
подчеркиваише надионального начала 
и полное умолчание о тех конечных 
соцналистических делях, которые так 
ярко были формулированы в деклара- 
дии прав трудящихся и эксплоатируе- 
мых народов. В декларадии Ооюза мы 
н&ходиш лишь общсе упоминание о 
социализме, в то время как на первый

план выдвигается „свободное развитие 
народов“, „сотрудничество народов“, 
„уничтожение в корне национального 
гнета“, „создание обстановки взаимно- 
го доверия“ и „основ братского сотруд- 
ничества народов“. Самый Союз ха- 
рактеризуется, как „добровольное об’- 
единение равноправных народов", где 
яза каждой республикой обеспечено 
право свободного выхода из Союза“, 
при чем „доступ в Союз открыт всем 
Социалистическим Советсквм Респу- 
бликам, как существующим, так и 
имеющим возникнуть в будущем“. 
Таким образом, и содиализм и дикта- 
тура пролетариата в этой декларадии 
рассматриваются лишь как орѵдия 
для создания „мирного сожите;иьства 
и братского сотрудничества народов“, 
которое, будучи „оплотом против ми- 
рового калитализма“, даст в конце 
кондов „мировую содиалистическую 
советскуго республику“. 0 конечном- же 
уничтожении классов и связанного с 
ним государства более не упоминается. 
ГІо самому содержаншо К. верно от- 
ражает в себе принципы, установлен- 
ные в договоре. Компетендия верхов- 
ных органов власти Союза определяет- 
сяследующим образом: кней отнесены 
а) представительство Союза в между- 
народных сношениях, ведение всех 
дипломатдчесишх сношений, заключе- 
ние политических и иных договоров с 
другими государствами; б) изменение 
внешних границ Союза, a также уре- 
гулирование вопросов об изменении 
гранид между союзными республиками;
в) заключение договоров о приеме в 
состав Союза. новых республик; г) об- 
явление войны и заключение мира; 
д) заключение внешних и внутренних 
займов Союза ССР и разрешение 
внешних и внутренних займов союзных 
ресдублик; е) ратификация междуна- 
родных договоров; ж) руководство 
внешыей торговлей и установление 
системы внутренней торговли; з) уста- 
новление основ и общего плана всего 
народного хозяйства Союза, определе- 

9иие отраслей промышленности и от- 
дельных промышленных предприятий, 
имеющих общесоюзное значение, 
заключение кондессионных договоров, 
как общесоюзньих, так и от имени со- 
юзных республик; и) руководство трано
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портным и почтово-телеграфным делом; 
к) организация и руководство воору- 
женными силами Союза GCP; л) утвер- 
ждение единого государственного бюд- 
жета Союза ССР, в состав которого 
входят бюджеты союзных республик; 
установление общесоюзных налогов и 
доходов, a также отчислений от них 
и надбавок к ним, поступающих на 
образование бюджетов союзных рес- 
пубдик; разрешение дополнительных 
налогов и сборов на образование бюд- 
жетов союзных республик; м) устано- 
вление единой денежной и кредитной 
системы; н) установление общих начал 
землеустройства и землепользования, 
a равно пользования недрами, леса- 
ми и водами на всей территории 
Союза ССР; о) общесоюзное закояо- 
дательство о межреспубликанских пе- 
реселениях и установление пересе- 
ленческого фонда; п) установление ос- 
нов судоустройства и судопроизводства, 
a также гражданского и уголовного 
законодательства Союза; р) установле- 
ние основных законов о труде; с) уста- 
новление общих начал в области на- 
родного просвещения; т) установление 
общих мер в области охраны народного 
здравия; у) установление системы мер 
и весов ф) организация общесоюзной 
статистики; х) основное законодатель- 
ство в области союзного гражданства 
в отношении прав иностранцев; ц) право 
амнистии, распространяемое на всю 
территорию Союза; ч) отмена нару- 
шающих настоящую конституцию по- 
становлений С’ездов Советов и Цен- 
тральных Исполнительных Комитетов 
союзных республик; ш) разрешение 
спорных вопросов, возникающих между 
союзными республиками (ст. 1 K.).

ГГрактически зта компетендия до- 
полняется распределением круга ве- 
домств, как они размежеваны между 
союзными и республиканскими нарко- 
матами. С этой стороны мы имеем:
1) общесоюзные наркоматы. К ним 
принадлежат: наркоматы~ поиностран- 
ным делам, по военным и морским 
делам, внешней торговли, путей сооб-* 
щения, почт и телеграфов. 2) Об’еди- 
ненные наркоматы, a именяо: высший 
совет народного хозяйства, лродоволь- 
ствия, a с упразднением его—внутрен- 
ней торговли, труда, финансов и ра-

боче-крестьянской инспекции. Наконец,
3) наркоматы респубдиканские, обра- 
зующие ведомства: земледелия, вну- 
тренних дел, юстидии, просвещения, 
здравоохранения и содиального обеспе- 
чения. К этому необходимо дополнить 
еще ведомство об'едиыеыного госу- 
дарственного политического управле- 
пия, которое принадлежит к соетаву 
общесоюзных управлений (ст. ст. 50, 
51, 52, 61, 62, 67). Для осуществления 
союзной компетенции создаются от- 
дельные союзные оргаыы, состоящие 
из Стезда ЦИК’а с его президиумом, 
Совнаркома, заключающего в евоем 
составе союзные наркоматы и высшие 
инстандии об’единенных наркоматов, 
включая ОГПУ, a также верховного 
суда СССР. С’езд образуется на общих 
основаниязц путем избрания предста- 
вителей от городских Советов и гу- 
бернских С’ездов согласно приведен- 
ного выше договора, очередные С’езды 
Советов созываются ЦИК’ом Союза 
один раз в год, чрезвычайные или no 
ретению ЦШГа, или образующих ЦИК 
союзного Совета и Совета надиональ- 
яостей, или по требованию двух Союз- 
ных республик. ЦЙК’у принадлежит и 
право отсрочки созыва С’езда. К 
исключительыой компетендии С’езда 
принадлежит утверждение и изменение 
осыовных начал К. ЦИК Союза в 
отличие от республиканских ЦИК’ов 
образуется С’ездом в ссставе двух 
палат: во-первых, С‘езд избирает Со- 
юзный Совет из представителей со- 
юзных республик в составе 371 члена, 
пропордионально населению. Во-вто- 
рых, С’езд утверждает общий состав 
Совета Надиональностей, избранного 
союзными и автономными советскими 
содиалистическими республиками, так- 
же как автономными облаотями, при 
чем республики посылают по 5 пред- 
ставителей от каждой, a областд по 
1 представителю. Автономные респу- 
блики Аджарии и Абхазии, такие как 
автономная область Юго-Осетии, посы- 
лают также по одному представитедю. 
Все постановления ЦИК’а проходят 
через обе палаты, пользующиеся рав- 
ными правами. В случае разыогласия 
вопрос передается или в согласитель- 
ную комиссию, или в совместное засе- 
данио обоих Советов, или наразреш е-



513 Союз Советских Соииалистических Республйк. 314

ние С’езда. По общему правилу ЦИК 
заменяет собою С’езд во время его 
отсутствия и ответствен пред ним. 
Президиум ЦИК?а, включающий в 
себя полный состав президиумов Со- 
юзного Совета и Совета Надионально- 
стей, имеет четырех председателей по 
числу союзных республик и обладает 
правом приостанавливать и отменять 
постановления Совнаркома, отдельных 
наркоматов Союза, ЦИК’ов и Совнар- 
комов Союзных республик, a также 
приостанавливать постановления рес- 
публиканских С’ездов, но в последнем 
случае с внесевием зтих постановле- 
ний на утверждение Союзного ЦИК’а. 
Президиум ЦИК’а Союза ответствен 
пред Союзным ЦИК’ом (ст. ст. 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24 
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36 К ).
Положение Совнаркома и наркоматов 
Союза определяется вышеуказанной 
компетенцией Союза и распределением 
ведомств, при чем он действует в 
пределах, предоставленных ему ЦИК’ом 
Союза прав; общесоюзные наркоматы 
имеют на местах непосредствеыно 
своих уполномоченных, входящих в 
республиканские Совнаркомы с правом 
совещателыюго или ретающего голоса 
по решению соответственных ЦИК’ов, 
в области же об’едияенных ведомств 
действуют через соответственных рес- 
публиканских наркомов, которым дают 
свои „директивы“. Верховный Суд 
Союза играет роль официального 
истолкователя союзного законодатель- 
ства, органа судебного надзора через 
прокуратуру и верховного судебного 
места по разрешению сяоров между 
республиками и обвинению высших 
должностных лид Союза в преступле- 
ниях по должности (ст. ст. 49, 50, 52, 
53, 54, 60, 67, 43 R.). Что касается 
Союзных Республик, то в К. мы нахо- 
дим ряд положений, которые обеспе- 
чивают их самостоятельность и авто- 
номию. Эти права республик не совсем 
точно характеризуются, как права 
суверенитета: „Суверенитет Союзных 
Республик ограничек лить  в преде- 
лах, указанных настоящей K., и лишь 
по дредметам, отнесенным к компе- 
т енции Союза. Вне этих пределов 
каждая Союзная Республика осуще- 
ствляет свою государственную влаеть

самостоятел н о; Союз ССР охраняет 
суверенные права СоюзныхРеспублик“. 
За каждой из Союзных Республик 
сохраняется право свободного выхода 
из Союза. Территория Союзных Рес- 
публик не может быть изменяема без 
их согласия, a равно без согласия 
всех республик, входящих в Союз; не 
может быть изменено их право на 
свободный выход из Союза. В Союзной 
К. определяются далее следующие 
права и обязанности этих членов 
Союза: „В пределах территории каждой 
Союзной Республики верховным орга- 
ном власти последней являются: 
С’езды Советов, соответственные 
ЦИК’и и Совнаркомы с наркоматами“. 
Другими словами, по союзной К. от- 
дел н ые республики обязаны соблю- 
дать общий советский тип госѵдар- 
ственного устройства. Союзной К. 
установлен также сдисок их наркома- 
тов как об’единеняых, так и автоном- 
ных. ДИК’ам республик предоставлено 
право амнистии и помилования тех 
лиц, которые были судимы органами 
союзных республик. ЦИК’ам союзных 
республик и их президиумам пре- 
доставлено право опротестовывать де- 
креты и постановления Союзного Сов- 
наркома в Президиум Союзного ЦИК^ 
без приостановления их исполнения. 
Что же касаетея распоряжений народ- 
ных комиссариатов Союза, то оня при 
явяом несоответствии даяного распо- 
ряжения Союзной K., законодательству 
Союза или законодательству Союзной 
Республики могут быть останавли- 
ваемы республиканскими Ц йК’ами или 
их ГГрезидиумами с немедленным со- 
общением об этом Союзному Совнарко- 
му и соответствующему наркомату 
(ст. ст. 3, 4, 6, 64, 66, 67, 68, 69, 42, 59 K.).

Для граждан союзных республик 
устанавливается единое союзное гра- 
жданство, но К  не дает никакого списка 
политических прав или прав свободы, 
которые были бы гарантированы Со- 
юзом. Общий характер К. дает типич- 
ные формы союзиого государства или 
федерадии, обла дающей мощной центра- 
лизованной властыо, покоящейся на 
сосредоточении в руках Союзаруковод- 
ства не только дипломатией и военным 
делом, но финансами и хозяйственной 
жизныо страны. С формальной стороны
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весьма важно положеише, что „взаимо- 
отношения между верховными органами 
власти Союзных Республик и верхов- 
ными органами власти Союза ССР уста- 
навливаются настоящей K.“ (ст. 65 K.), 
a Верховному Суду дано право „заклю- 
чений no требованию ЦИК?а Союза 
ССР о законности тех иЛи иных по- 
становлений Союзиых Республик с 
точки зрения K.“ (ст. 43, п. „в“ К ), 
что, наконец, завершается правом Пре- 
зидиума ЩІК’а „приостанавлнвать 
постановления С7ездов Советов Союз- 
•ных РесиубЛик с последующим внесе- 
нием этих постановлений на рассмо- 
трение и утверждеыие ЦИК’а Союза 
CCP“ (ст. 32 K.). Этим устанавливается 
гарантия Союзной К. от нарушеыия ее 
со стороны деятельности отдельных 
республик.

VI. Конституция РСФ СР1925 г. Ут- 
верждение К. Союза Советских Респу- 
бликестественно повлекло засобойсоот- 
ветственное йзменение основяых зако- 
нов отдельных членов федерации. Восо- 
бенности это касается К. РСФСР, ко- 
торая, дак мы видели выше. до осно- 
вания Союза являлась самым высшим 
федеративным оГУединением как от- 
дельных Советских Ресяублик, так и 
федераций. В 1925 г. XII Всеросс. 
С‘ездом Советов была принята новая 
Конститудия РСФСР, заменившая со- 
бой первую K., принятую V Всеросс. 
С’ездом. Новая К. представляет собой 
некоторые отличия от К. 10-го июля, 
вызванныо не только переменами фе- 
деративного строя, но и влиянием но- 
вой экономической политикн Советов. 
Так, прежде всего из К. выпущена, 
как особая составная часть ее, декла- 
рация прав трудящегося и эксплоати- 
руемого народа, принятая III Всеросс. 
С‘ездом и, как известно, присоединен- 
вая кней покойным Лениным. Опуще- 
нием декларации характеризуется не 
только отказ от тех положений декла- 
радии, которые в настоящее время 
устарели, но и решительный переход 
от революции к эпохе строительства, 
так как именно декларадия была ве- 
личайшим актом революционного пе- 
реворота как во внутренней, так и во 
внешней политике пролетариата. Де- 
кларация имела менее всего правовой 
характер в смысле убтановления твер-

дых норм права, но глубоко принци- 
пиальное значенне, так как намечала 
не только пути ближайшей деятель- 
пости Советов, но и окончательные 
цели соцпалистичеекого государства 
переходного перяода. Со стороны 
устойчивости революдионных принци- 
пов декларация могла быть поэтому 
сохранена без особого ущерба для K., 
в виде не только исторического вве- 
дения, но и как торжественыый акт 
величайшего революдионного значе- 
ния. Законодатель, однако, избрал дру- 
гой путь. Связь между декларацией и 
новой К. установлена, во-первых, при 
помощи ссылки на декларадию к ст. 
1-й новой K., где потверждается, что 
К  1925 г. „исходит из основных по- 
ложений деклараций прав трудящего- 
ся и эксплотируемого народа", a так- 
же „основных начал K.w 1918 г. Во- 
вторых, некоторые положения декла- 
рации введены в cocfaB общих поло- 
жений ныне утвержденной К. РСФСР. 
Такова, например, ст. 15-я, еоглаено 
которой „вся земля, леса, недра и во- 
ды, a равно фабрики и заводы, желез- 
нодорожный, водный и воздушный 
транспорт и средства связи составляют 
собственность рабоче-крестьянского го- 
сударства". В измененном нееколько 
виде вошла в общие положения и 
статья 3-я декларации, говоряицая об 
основной задаче советского строя. Она 
получила теперь такую форму: „На- • 
стоящая К. ... имеет своей задачей 
гарантировать диктатуру пролетариата, 
в делях подавления буржуазии, унич- 
тожения эксплоатадии человека чело- 
веком, осуществления коммунизма, при 
котором не будет ни деления на клас- 
сы, ни государственной власти“ (ст.
1-я K.). Совершенно отпало упомина- 
ние об „установлении социалистиче- 
ской организации общества и победы 
социализма во всех странах“. Среди 
опущенных во второй К. РСФСР по- 
ложений декларации мы находим—об 
отношении к старым займам, о пере- 
ходе всех банков в собственность го- 
сударства, об отказе от тайных дого- 
воров, об осуждении варварской поли- 
тики буржуазной цивилизации в коло- 
яиях, о классовой основе федерального 

! об‘единения Советских Республик. В со- 
[ответствни с последним момеытом в
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К. 1925 г. уже сделана ссылка на 
„волю народов РСФСР“ (ст. 3-я K.).

Последующие изменения внесены в 
К. в силу перемен в самом федератив- 
ном строе и установления Союза. Та- 
ковы изменения в предметах ведения 
Всеросс. С’езда Советов и ВЦИК'а. Вяе- 
сены дополнения, заимствованиые из 
K. СССР о созыве чрезвычайных е‘ездов 
„по требованию Советов и с’ездов Со- 
ветов местностей, насчитываюгцих не 
менее одной трети всего населения 
РСФСР“ (ст. 23-я I t) . Введены в К. 
положения предшествующих Всерос- 
сийских Оездов о президиуме ВЦИК‘а 
и его деятельности (ст. 27-я и сл.). 
Сделана оговорка относительно декре- 
тов и постановлений Совнаркома в духе 
Украинской К. и К  СССР, относительно 
„пределов предоставлеяных“ Совнар- 
кому „прав* (ст. 34-я). Сокращен со- 
ответственно новым условиям состав 
Совнаркома РСФСР (ст. 37-я, 38-я). 
Совершенной новостью в К. является 
глава об автономных Советских Содиа- 
листических Республиках и областях. 
Такое дополнение К. давно являлось 
делом насущной необходимости, так как 
Всеросеийская Федерация, входя в со- 
став Союза, сама является федератив- 
ной организадией целого ряда совет- 
ских ресиублик и автономных обла- 
стей. Мало разработано положение о 
местной власти, прнчем в значитель- 
ной степени осталась прежняя неопре- 
деленность компетенции местных орга- 
нов, которая дополнена лишь полно- 
мочиями по составлению и утвержде- 
ишю местных бюджетов, обеспечению 
революционной законности и охраны 
государственного порядка, a также по 
обсуждению вопросов обидегосудар- 
ственного значения. Установлен твер- 
дый порядок отмены и приостановки 
постановлеший исполкомов с’ездами, a 
также отмены высшими инстанциями 
поетановлений низших и в некоторых 
случаях постановлений выстих орга- 
нов низшими (ст. 64-я xi 67-я). Іизбира- 
тельное право Советов осталось в преж- 
ыемвиде в несколько болееулучшенной 
формулировке с измеяеииями, вяесен- 
ными постановлениямн ВЦИК’а XI со- 
зыва. ІІропорция депутатов к избирате- 
ляи  и жителям в наетоящее время уста- 
новлена более подробно (ст. 51 и 59).

Тексмы опгдельных констишуций: Со- 
юза Советских Социалистических Рес- 
публик, Росеийской Социалистической 
Федеративной Советской Республики, 
Закавказской Социалистической Феде- 
ративной Советской Республики, Укра- 
инской Содиалистичесхой Советской 
Республики, Белорусской Сов. Сод. 
Республики, Совет. Социал. Респуб- 
лики Грузии, Сов. Сод. Республи- 
ки Азербейджана, Сов. Соц. Республики 
Армении. Собрате законов: Собрание 
кодексов РСФСР. Собрание узако- 
нений и распоряжений рабоче-крестьян- 
ского правительства. Сборники декре- 
тов. Стенографические отчеты: Все- 
российских С’ездов, Сессий Всерое- 
сийского Центрального Исполнитель- 
ного Комитета, С’ездов Союза C. С. 
Республик, Сессий Центрального Ко- 
митета Союза C. С. Республик. Жур- 
налы: „Власть Советов“, „Советское 
строительство“, „Вестник Советского 
Права“. М. Рейснер.

II. Соииально-экокомические ос- 
НОВЫ единства СССР. /. Старая импе- 
рия и современный Союз ССР. Прежде 
всего нам необходимо выяснить, на- 
рушилось ли и, если нарушилось, тов 
какой именно степени, социально-эко- 
номическое единство России, как слож- 
ного, болееили менее дифференцирован- 
ного народно-хозяйственного организ- 
ма, с отходом т. н. „лимитрофов", являю- 
щихся теперь сопредельными с нами 
государствами. Остановимся сначала 
на потерях территориальных и насе- 
лением: по иаиболее тщательному ис- 
числению проф. В. Э. Дена („Курс 
экономической географии“ и его же 
„ІІовая Европа“), размер территории, 
отошедшей от нас, и количество жи- 
вущего на ней населеыия определяются:

Террятори*,
Финляндии

отоше^шая к

ь
о.*>«

5
8.785

X о 

3н

1.7
и Эстонкя. . . 36.000 1.250,0
Латви* . . . . . . . . . . . . 61.000 2.500,0
Литва. . . . . ......... 51.500 2.246,0
Территория, 

Польшв. .
отошедшая к

218.500 16.022
Т*рритори*,

Рукыкией
оккупированная

39.000 2.213,0

И т о г о. 414.785 24.232,7
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То же, в °/в к прежнему со- 
ставу террнтории б. Евро
пейской России ..............

Территория, переданкая Typ
ции на Кавказе .................

To же, в */, je прежнему со-
ставу Кавкаиа ..................

Финляндия .............................

Итого отошедшая тарритория
(по всей б. Россни)  710.000 28.071,0

To же, в °|л к прежнему со- 
ставу всей б. России. . . .  3,7 17,3’)

В Советских Республиках осталось 
18.360.536 кв. верст с населением в
134.077,3 тыс. жителей. По исчисле- 
нию ЦСУ (См. Народное Хозяйство 
Союза ССР в дифрах, вып. 2) к 1 янв. 
1925 г. территория СССР достигает 
21.210.500 кв. километров с наличным 
населением в 139.753.900 чел. Таким 
образом, потери в яаселевии, с отходом 
перечисленных в таблиде земель, впя- 
теро превытают территориальные; 
однако,' и они достигают кругло лишь 
шестой части населения бывшей им- 
перии.

Отход западно-окраинных областей, 
населенных, по болыней части, не рус- 
скими племенами, сделал более одно- 
родньш этнографический состав насе- 
ления СССР. Сопоставляя %  отноше- 
ния национального состава по бывшей 
кмперии (данные переп. 1897 г.) и по 
СССР (по переп. 1920 г. с добавл. 
дифр 2 окраин: Туркестана и Вакавказья 
за 1921 г.), получаем—см. след. табл.

Отсюда видно, что коренной массив 
национальностей обще-русского про- 
исхождения, составлявший вбывшейим- 
перии около%всего населения, расши- 
рился до 78%; резко понизилсяпроцент 
национальностей западно-славянского 
происхождения: литовцев, латышей и 
румын—с 9,6% до 0,8%, a  также 
евреев —с 4,0% до 1,8% и финнов—с 
4,5% до 3,3%. Удельный вбс восточных 
национальностей—тюрко-татар, монго-

*) Сверх того, переписью 1920 г. было учтвяо 
153,2 тыс. жителвй, зкачащихся „в прочихмастах*, 
и нв доучтеио около 300 тыс. чел. из армии, вахо- 
дившихся и состоявших в момвнт переписи на 
боевых фронтах, интернировжнных в Германию х 
дезертиров.

Национальный состав в.%  к итогу:
К
m'es

Название национальностей. С ё* 1920 г. (СССР.)

Великороссы  43,4 61.8
У><раинцы   17,5 147
Белоруссы..................................... 4,6 1,7

Всего русских . . . .  65,5 ^8,2

Поляки и проч. славяне . . .  6,3 0,4
Н ем цы ................................  1,4 0,9
Литовцы, латыши.............. 2.4 0,г
Румыны, молдаване..........  0,9 0,2
Грузины...............................  1,0 1,5
Греки, армяне..................... 0.9 1,2

Всего арийского происхожде- 
ния (кроме некот. Кавказ-
ских плем.)....................... 78,4 82,6

(с азербейдж.)

Татары.................................  2,9 3,7
Киргизы................................  3.2 3,1
Башкиры..............................  1,1 1,2
Калмыкк, буряты, якутк. . . 0,5 0,4
Сарты, узбеки, турхмены. . . 2,2 2,6
Черкесы, лезгины, кабардин- 

цы, осетины к пр...........  0,8 1,0

В с е г о ............................ 10,7 12,0

Финскхе пгемена  4.5 3,3
Евреи и проч. семнты . . . .  4,0 1,8
Прочие вародности...................  2,4 0,3

И т о г о .....................  100 100

лов поднялся с 10,7% до 12,0%. Таким 
образом, этнографический состав насе- 
ления СССР стал более однородным.

В экономическом отношении ото- 
шедшие от нас области имели по 
некоторым отраслям народного хозяй- 
ства больтее значение, чем по коли- 
честву их васеления. Однако, далеко 
не всегда возможно учесть более или 
менее точно размеры тех или иных 
элементов народного хозяйства, нахо- 
дившихся в их пределах. Элементы, 
доступные учету, таковы:

1) Лосевные площади и сборы. По 
всей бывшей империи в 1913 г. было 
посеяно, по данным статистического 
ежегодника министерства земледелия,
104,8 милл. дес. Баловой сбор зерно- 
вых хлвбов достигал 5.637 милл. пудов 
и картофеля (полевого)—2.191 милл. пуд. 
На территории современного Союза 
Республик вместе с 3 окраинами 
(Закавказьем, Туркестаном и ДВО) в 
том же году было посеяно всего
94,0 милл. дес.; валовой сбор на этой 
территории составлял: зерновых хле- 
бов—4.859 милл. пудов, картофеля—

9,5 19,7

17.500 492,0

4,2 3,9
277.715 3.346,3
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1.276 мшил. пудов. Отсюда видно, что 
на территории отошедпшх областей 
находилось всего лишь 10,3°/0 всех 
посевов и около 14%  валового сбора 
зерновых хлебов в 1913 г.; но карто- 
феля было собрано в их пределах 
целых 42°/0 общеимперского сбора. 
Несомненно, что посевы и сборы дру- 
гих технических и интенсивных куль- 
тур, садоводство, огородничество и 
виноградарство в отошедших областях, 
где сел с кое хозяйство стояло на 
более высоком уровне интенсификации, 
чем в остальной части России, пре- 
выииали вычисленный нами %  общей 
посевной площади и сбора. Однако, 
необходимо отметить, что в отошедших 
областях нет ни одной землецельче- 
ской культуры, ни одного вида скота, 
которые бы не культивировались на 
современной территории. При благо- 
приятных экономических уеловиях 
восстановительные процессы, происхо- 
дящие в современном сельском хозяй- 
стве GCCP, развертываются таким 
быстрым темпом и настолько широко, 
что в этом отношении утрата отошед- 
ших областей становится совершенно 
неощутимой1).

2) Обмеп сельскохозяйств. продукта- 
ми. Благодаря относительно болыпим 
размерам и большей экстенсивности 
сельского хозяйства на современной 
территории Союза, наш сельскохо- 
зяйственный экспорт шел, главным 
образом, из районов СССР. Ото- 
шедшие области, наоборот, ввозили 
к себе из остальной России недоста- 
ющие им продовольственные припасы 
и сельскохозяйственное сырье. Так, в 
1907—1910 гг. ввоз зерновых хлебов 
в ГГольшу составлял, в среднем, еже- 
годно 34,3 милл. пуд., в том числе 
25,4 милл. пуд. из России X 8,9 миля. 
пуд. из за границы. Вывоз же достигал
27,2 милл. пуд., в том числе в Россию 
3,1 милл. пудов и за границу 24,1 милл. 
пудов. Следовательно, русская часть 
Польши потребляла хлеба ввозимого 
из России не менее 7,1 милл. пудов, 
Чистый импорт в Польшу продуктов 
огородничесгва, главным образом из

*) По скотоводству, к сожал«нню, перепись 
1916 г. как раз на западмых окраияах была непол- 
ной, a офиц. данмые довоекнвго периодж (ветери- 
харяых обзоров) ие заслуживают нккахого доверид.

России, составлял 8,4 милл. руб., скота 
и продуктов скотоводства только из 
России на 22,9 милл., сырья разного 
рода ввозилось только из России на 
на 70,1 милл. руб.1).

Все отошедшие от нас области в  
1913 г. получили из России 188,2 милл. 
хлебных грузов, a отправили 93,8 милл. 
пуд. внутрь России. Следовательно, эти 
области все вместе потребляли русского 
хлеба накануне войны 94,4 милл. пуд.— 
около 15°/0 того колич., которое Россия 
отправляла за границу. 2) В настоящее 
время Польша питается своим хлебом, 
так как в ее состав после войны были 
включены производящие области Га- 
лидии и западной Украины и Познани. 
Но Эстония и Латвия за весь 1924 г. 
ввезли к себе из СССР жизненных 
припасов: первая—на 6,8 милл. руб., 
вторая—на 18,8 милл. руб., всего на
26,8 милл. довоенн. руб. По мере вос- 
становления и развития польской про- 
мышленности и роста в ней городского 
населения, надо ожидать и с ее сто- 
роны усиления спроса на сельскохо- 
зяйственные продукты из России.

3) Лром ж ленность. Таким образом, 
по отношению к сельскохозяйственным 
продуктам отошедшие от нас области 
являются потребляюгцими, и еависи- 
мость некоторых из них, как потреби- 
телей русского хлеба, мяса и других 
продовольственных припасов и сырья, 
в настоящее время уже довольно зна- 
чительна, a в дальнейшем—будет еще 
распшряться. Потребляя наши сельско- 
хозяйственные продукты и сырье, эти 
облаоти одновременно являлись до 
войны поставщиками шоплива, главным 
образом каменного угля из Домбров- 
ского бассейна, и в еще больших раз- 
мерах — промышленных изделий. В 
1913 г. каменного угля из Полыпи 
поступило 58 милл. пудов. Зато Рос- 
сия ввозила нефть (в 1913 г.—18,6 милл. 
пудов, чистый ввоз), соль (около 25 милл. 
пудов), необработанных металлов 
(11 милл. пудов). Из фабрикатов, по- 
лучавшихся Роесией от отошедпшх 
областей, на первом месте стояли 
текстильные. По данным железнодо-

*) С. Загорский, „Экономич. единвтво Рос:ким. 
Журн. »Междунар. полктика и кировое хозяй- 
ство", № 4.

*) По данным „Материалов ло динамяке грузо- 
оборотов", ч. I. Изд. Ц. С. У. M., 192S г.

1141
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рожноЙ статистики в 1913 г. было 
вывезено из России в лимитрофы 
5.983 тыс. пудов мануфактуры, a вве- 
зено в нее 9.507 тыс. пудов. Следо- 
вательно, чистый ввоз в Россию 
мануфактуры составил 4.520 тыс. пу- 
дов, оценивавшийся, вероятно, более 
чем в 250 милл. руб. Только Польша 
вывозила в Россию хлопчатобумажных 
и шерстяных тканей в 1909—1911 гГ. 
ii  a 210 милл. руб. (ежегодный чистый 
вывоз), a на остальную сумму—пре- 
имущвственно Литва (Белостокский 
райов)—железных изделий (тоже) на
87,3 милл. руб.? сахара—на 6,1 милл., 
машин—на 6,1 милл. руб. Но чугун, та~ 
бачные изделия и химикалии Польша, 
наоборот, лолучала из России. Следо- 
вательно, для ыас Полыпа (и отчасти 
Эстония) имела главное значение, 
как поставишк текстильных товаров. 
Остальные отрасли промышленности 
лимитрофов давали России еравни- 
тельно немного фабрикатов. Но так 
как y нас имеется свой обширный 
дентр текстильной промышленности в 
Московской области и т. к. вместе с 
лимитрофами от нас отошло 18% на- 
селения, потребляюгдего текстильные 
изделия, то в общем итоге необходимо 
признать, что утрата отошедших от 
нас областей не могла в сколько-ни- 
будь заметной степени нарушить де- 
лостность народно-хозяйствонного ор- 
ганизма Союза Республик.

/ / .  Энономичесная связь метду неаависимы- 
ми рвспублинами Союэа ССР. Между ВХО- 
дящими в состав Союза ССР глав- 
дыми независимыми республиками: 
РСФСР (в которую включена Велико- 
россия), Украиной, Закавказским Со- 
юзом, Туркреспубликой (Узбекистаном) 
и Белоруссией существовали до войны 
и развиваются в настоящее время 
более глубокие и широкие економиче- 
ские взаимоотношения, чем те, кото- 
рые создались до революции между 
старой имперской Россией и ототед- 
шими от нас западно-окраинными 
областями. Правда, как указано выше, 
между етими последними областями и 
остальной Россией существовал до- 
вольно значительный товарообмен, 
причем западно-окраинные области 
играли роль поставщиков промы- 
шледыых фабрикатов и потребителей

сельскохозяйственных продуктов, вво- 
зимых из России. Но этот товарообмен 
не был столь значительным, чтобы 
после отхода этих областей они на- 
чали голодать, анаселение остальной 
России—осталось бы без одежды, и про- 
мышленность—без топлива. С другой 
стороны, отошедшие от нас облаети 
были связаны товарообменом не только 
с Россией, но и с соседними с ними 
государствами централыюй Европы, 
куда они вывозили сами некоторые 
продукты технических культур, скот 
и продукты животноводства.Фабричные 
товары и средства производства эти 
области получали как из России, так 
равно и из-за границы. Так, в 
1909—1911 гг. готовых изделий в Поль- 
шу было ввезено, в среднем, ежегодно 
(в милл. руб.)

из России................. на 181
ка-за гракицы . . .  „ 178,8

Гораздо более существенны эконо- 
мические взаимоотношеыия областей 
нынешкего Союза, входящих в состав 
упомянутых независимых реепублик. 
Рассмотрим их т  каждой республиде 
отдельно.

1) Укрбшна-—област не только, преи- 
мущественно, аграрная, но и обладаю- 
щая на своей территории некоторыми 
отраслями промышленности, настолько 
развитыми, что они иногда являются 
почти монопольными в Союзе.

Л. Промышленность. Такова, напр., 
сахарная промышленностьгв 1914—15 гг. 
из 1.683 тыс. тонн сахара, произ- 
веденного в России, 1.390 тыс. 
тонн (83%) получены на заводах 
Украины ł). Далее выдающуюся роль 
в горнозаводской и меТаллургяче- 
ской промышленности СССР играет 
Донбасс. В 1912 г. было добыто твер- 
дого минерального топлива, главным 
образом каменного угля—на всей ны- 
нешнейтерритории СССРна 176.470 тыс. 
рублей, в том числе на Украине— 
164.834 тыс., или 93%; руд железных 
и прочих ископаемых—всего по тер- 
ритории Союза на 56.808 тыс. руб., в 
том числе на Украине на 20.675 тыс. 
руб. (36%). Металлургическая про- 
мышленность России (в нынешних 
пределах) в 1912 г. оденивалась в

ł) A. А. Сухов, „Экономич. география Украины“, 
1923 г. Также изд. «Промышл., торговля и транс- 
порт Украины“.
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1.137.490 тыс. руб., в том числе на 
Украине—426.244 тыс. руб. (37%). 
Добыча соли составляла общую сумму 
в 14.924 тыс. руб., из них на Украине—
8.277 тыс. руб. (55%). Заметяую роль 
играла Украина также в производстве 
ряда пищевых и вкусовых веществ, a 
именно:
Суммапроизводства  втыс.довоенн. руб. в и9и2г.

* *
« I

Мукомольное, крупяное.
Винокуренное.................................tu .zoo zi.yu*
~ . . . .  118.667 24.602

C a  X 
. 484.480 149.701

  .у   61.265 21.909
Табачное . . . .  •   118.667 24.602
Ректификационное, водочное,

пивоварен............................... 1^6.?68 38.808
Крахмульно-паточнов...............  10.708 7.700
Маслобойное . . • . . . . . .  85.276 13.105

Каменноугольная промышленкость.
Добыча угля в милл. п уд ..................

Железно-рудная промышленность.
Добыто руды тыс. т о н н ......................

Металлическая промышленноеть.
Чугуна в тыс. п уд................................
(произв. в тыс. пуд.)
Мартен. (сталь).......................................
Прокатка металла .............................  •

Соляная промышленность.
Добыто в тыс. тонн...................... • . .

Сиекло-сахарна* премышленность. 
Получено тыс. пуд. белого сахара. .

важнейшим с народнохозяйственной 
точки зрения отраслям промытленно* 
сти Украины мы можем представить 
такие новейшие данные: (см. табл.) 2)- 

Отсюда видно, во 1-х, что сравни- 
тельно с довоенным производством 
доля каменно угольной и соляной про- 
мышленности Украины несколько со- 
кратилась, доля железорудыой и ме- 
таллургической, наоборот, возросла, 
сахарной—осталась без перемен; во
2-х, что в 1923—1924 гг., по сравне- 
нию с 1922—1923 гг., доля участия 
Украины в перечисленных отраслях 
промышленности усиливается весьма 
заметно, за исключением сахарной, по 
которой она остается на одном уровне. 
Итак, очевидно, что в сфере тяжелой 
промышленности Украина, население

1922-1923 гг. 
По всему 

Союзу.

В ток
числе на 
Украине 

(Донбасс)

ез .п 2
ÔS&іе

1923-1924 гг. 
Пв всему 

Союзу.

В том
чнсле нч 
Ухракне 
Докбасс).

5 SX X о «CLO.

659,4 445,7 68 862,8 665,4 77

427,2 169,4 40 913,8 436,7 48

1832,1 686,3 37 40.452 22.675 56

3599,1
2788,6

11.675
10.450

32
37

60.353
41.420

23.668
17.000

39
41

1014,3 311,3 31 1.156,1 448,4 39

12290,3 10.008,1 82 23.141,6 18.969,5 82

Но прочие виды промышленного 
производства, в том числе такие су- 
щественные, как текстяльное, древо- 
обделочное, писчебумажное, химиче- 
ское, силикатное и т. д., на Украине 
развития не получили: они были со- 
средоточены на территории РСФСР, и 
Украина получала эти товары оттуда. 
В общем итоге, в 1913 г. Украина с 
Донбассом и Крымом доставляла стра- 
не продукты горнозаводской и обра- 
батывающей промышленности на
1.218 милл. руб., или 21,7% общей 
суммы производства России (на тер- 
ритории нынетнего Союза)1).

И в настоящее время крупное зна- 
чение главнейших отраслей украинской 
промышленности в общесоюзном мас- 
штабе остается неизменным. Так, по

которой составляет около 20% населе- 
ния всего Союза (27,6 милл. жителей 
против 139,8 милл. по Союзу), a терри- 
тория—только 2,0% (430 тыс. кв. кило- 
метров против 21,210 тыс.), поряду важ- 
нейшихотраслей, как каменно угольная, 
железорудная, металлургическая, a 
также сахарная и соляная—доставляет 
всему Союзу от 39% до 82% всей 
суммы общесоюзной продукции. Но, с 
другой стороны, на Украине слабо 
развиты другие, не менее важные 
отрасли промышленности, составляю- 
щие иио ч т и  монополию РСФСР, что и 
должно вызвать тесную экономическую 
связь между обеими важнейшими рес- 
публиками Союза.

В. Сельское хозяйстео. Переходя к 
сельскому хозяйству Украины и зна- 
чению его для всего Союза, необхо-

*> Приводенные данные взятьт из офиц. изд. 
ІДСУ Статистич. Ежегоял ика 1921 г . ,  Юбипейн. 
сборя. 1918—1923 гг. х др.

*) Данные эти взяты и* „Экономич. Обозр“, 
№ 23—24 sa 1924 г.

11*
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1916 г .
В сего  по 

Сою зу 
С С Р  

без 3-х окр.

В том  
числе по 
У краине.

А) Земледелие.
1) Общая площ адь лосева  . .  .................
2) В том  числе посевы гл&вных культур .
Р ож ь (озим ая и я р о в а я ) ..................................
Пш скица (озим ая и я р о в а я ) . . . . . . .
Овес.......................* • ..............................
Ячмень  .............. ... ...............................
К укуруэа  ........................   .
П росо. .  ..................................
Г р е ч и х а . ................. .................................................
Картофель  .................. ...............................
Л ен ........................   . . .
Конопля. . . . . . . . . . . . . . . . . .
П о л со л н у х . .............................. ........................
Сахарная с$екло& ица  .........................

В. Скотоводство.
Лошади.  ......................... ...
Крупн. рог. скот.  ....................................
Оацы и козы*  ..................
Свиньи  ......................................... *

в ты сяч . десятин. 

86.490 20.617

22.141
24.217
15-655

9.254
951

2.941
1.903
2.508
1.384

5ІУ
1.038

476

3.794
6.020
2.020
4.721

619
495
701
515

82
82

186
367

1924 г .  
Всего по 

Сою зу 
С С Р  

без 3-х онр.

В том  
числе по 
У ираине.

в  ты сяч . десятин .

24

17
25 
13 
51 
65
17 
37 
206
16
18 
77

76.624

24.179 
15.448 
10.463 
5.743 
1.430 
4.252 
2.34 2 
3.814 
1.060 

654 
2.102 

326

20.406

5.393
4.712
1.222
3.260

782
638
807
813

60
133
737
260

22
30
12
57
55
15
34 
216
20
35 
80

ты сяч  голов. ты сяч голов.

31.307 5.557 18 22.344 3.927 17
50.284 7-. 919 16 46.692 8.419 18
83.045 6.498 8 69.204 9.271 13
19.274 4.681 24 16.829 4.374 26

димо прежде всего указать, что в 
этом отношении удельный вес Укра- 
ш ы  выше, чем относительное количе- 
ство ее населения и размеры ее тер- 
ритории. Так было в предреволюцион- 
ный период, то же самое наблюдается 
и в настоящее врем я 1)*

Более 20°/0 (тс-зсть доли соответству- 
ющего продента населения Украины) 
дают посевы пшеницы в 1916 г. (24%), 
особенно ячменя, кукурузы, гречихи, 
подеолнуха, сахарной свеклы; по ско- 
товодству же—более, чем в остальном 
Союзе,развито лишь разведение свиней. 
Как в главных отраслях промышленно- 
сти, так и в земледелии роль Украины 
после революции расширяется. Украин- 
ское крестьянства, пользуясь своим 
сравнительно мягким климатом и туч- 
ным черноземом почвы, культивирует 
посевы более ценных рыночных зерно- 
вых растений—пшениды озимой и яро- 
вой, вместо ржи и идущего широко за 
граниду ячменя, вместо овса, поступа- 
ющего на внутреш и й  рыыок. Одна из 
главных о собенвостей y краинского
севооборота—в гуето населенных рай- 
онах юго-запада— свекловичный клш , 
приближающий систему полеводства к

*) Приведенные здвсь даниые взяты хз послзд- 
шмх сборн. ЦСУ (.Народиоо хоз. СССР„в цифрах“), 
изд. 1924 и 1925 гг . П осевы 1916 г. язяты с над- 
бавкоя на недоучет в 1916 г. в  названном изданин. 
Госевы и скот no С С С Р даны без 3 охраин (ДВО,

акавказья и Туркестана); поэтому и в 1924 г. мы 
кс глючаем их.

интенсивному пдодосмену. Вообщв» 
украинское земледелие как по со- 
ставу посевных культур, так и 
по методам обработки почвы, более 
приближается к тнпу интеысивных, 
чем во всех остальных райоиах черно- 
земной полосы. Так, в Полтавщине еще 
по подворной переписи 1910 г. 
84% пахотной земли было занято 
посевами—площадь, близкая уже к 
французскому земледельческому типу. 
Кроме перечисленных выше расте- 
ний, ыа Украине весьма заметно раз- 
вито оигородничество, бахчеводство и 
садоводство, a также посевы табаку и 
хмеля. Огородов на Украине до 700— 
вООтые. дес„300—400 тыс. дес. бахчей и 
свыше 200 тые. дес. садовых культур. 
Табаку до войны выеевалось 28 тыс. 
дес., из них 2бѴ2 тыс. дее. под махор- 
кой. Сборы махорки составляли около 
доловины всех растений. По хмелю 
Украина была почти монопольной, 
давая до 170 тыс. пудов в год.

В общем, следовательно, сельское 
хозяйство Украины не только одно 
из самых интенеивных в системе 
районов Союза, но отличается также 
относител н о большей рыыочностью. 
Очень многие продукты сельского хо- 
зяйства Украина экспортирует внутрь 
России и за границу, a  получает их из 
России в меньшем количестве, Это 
видно из торгового баланса Украины,
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Ввоз и вывоз Украины (виутрь Росст и за границу) в 1913 г. в милл. руб.
Вывоз Ввоз Баланс

Абсолют. Огносит. Абсолют. Относит. (+или—).
Хлеба в зерне и м /к е ....................................   263,6 26,7 33,3 5,6 +235,3
Семена.................................................................  8,8 0,8 2,’з 0,4 +6,5
Отруби и выжимкк............................................  12,4 1,2 0.6 0,1 +11,7
Лесные товары...................................................  12,9 1,3 48,8 8,3 —35,9
Продукты леск. хоз.  ............................ 0,3 0,0 1,4 0,2 —1,1
Животные    35,8 3,5 7,8 1,3 +27,9
Продукты животн  42,7 4,3 17,7 3,0 + 25*0
Овощи огородн. и полевые...................................... 4,5 0,4 1,4 0,2 +3,0
Лен, гсенька и пряжа.........................................  1,4 0,1 6,9 1,2 —5,5
Мануфактура  16,9 1,8 214,3 36,4 —197,4
Химические товары............................................ 5,4 0,5 0,3 0,0 +4,7
Каменный уголь и кокс.....................................  54,2 5,4 4,4 0,8 +49,8
Нефть и продукты....................................................  1,0 0,1 14,3 2 4 —12,2
Сахар....................    274,4 27,4 9,4 1,6 +264,9
Минералы не в деле и изделиях....................  9,9 0,9 11,5 1,9 —1,6
Руды н металлы не в  ...............................  135,9 13,6 20,0 3,3 +115,9
Металлы в изделнях  116,3 11,6 126,5 21,3 —10,1
Прочие  4,6 0,4 f l , l  12,0 —66,5

Итого...........................................  1006,0 1C0.0 592,0 100,0 +412,0

который мы и рассмотрим в заключе- 
ние нашего краткого обзора.

В. Торговый баланс Украины подроб- 
но разработан за 1913 г. в работе 
A. А. Копорского под тем же загла- 
вием (Харьковск. изд. Укрвнешторга 
1923 г.) Эта, в своем роде, едиыствен- 
ная пока работа осыована на данных 
железнодорожных, водных и даже 
гужевых перевозок. Результаты ее 
показывают, насколько важное значе- 
нив для хозяйственной характеристики 
района могут иметь работы подобного 
рода. Приведем оттуда сводную 
таблицу (см. вверху).

Отсюда видно, что в торговом ба- 
лансе Украины главные статьи актива 
составляли: сахар (27,3% всего выво- 
за), хлеб в зерке и муке (26,7%), 
руды и металльи не в деле и в изде- 
лиях (25,2%), животные и продукты 
животноводства (7,8%) и, наконец, 
каменный уголь и кокс (5,4%). Эти 
5 статей давали вместе 92,4% суммы 
всего вывоза, достигавшей в 1913 г. 
1006,6 милл. руб., что составляло на 
душу всего населения около 38 руб. 
В ишпорте Украины, общая стоимость 
которого достигала 593 милл. руб., на 
первом месте стояла мануфактура и 
лен (37,5%), навтором месте—металлы 
и руды (24,6%), на третьем—„прочие“ 
(12%), гл. обр. фабрикаты, на 4—лес- 
ные товары (8,4%), на 5—хлебные 
лродукты (5,6%). Внутренний товаро- 
оборот Укранны производился преиму- 
щественно с девтрально-промшшиенн.

областыо, гл. обр. с Москвой; но до- 
вольно тесные экономические связи 
были и с Польтей, куда из Украины 
вывозились хлеб, скот и мясо, a полу- 
чала оттуда Украина преимущественно 
мануфактуру. Оборот Украины с за- 
гранидей составил в 1913 г. (в милл.
руб-): =Вывоэ. Ввоз. Баланс.

Порты Черного и Азов-
ского корей............. 274,3 21,9 +252,4

Порты Каспийсквго моря. 26,4 21,0 +5,4
Сухопутная граинца. . . 36,5 32,1 +4,4

Всего..............  337,2 75,0 +262,2

Так. обр., обтций товарооборот Укра- 
ины с заграницей достигал в 1913 г.
412,2 милл. руб., a с внутренними обла- 
стями тогдашней России—1187,4милл. 
руб. Иначе говоря, внутренний оборот 
Украины почти empoe превысил 
внешний. Отсюда, как мы указывали 
в начале, ясна тесная экоыомическая 
связ Украины с дентральными ко- 
ренными областями нашего Союза. 
Один оборот с Москвой и Л енинградом 
достигал почти 290 милл. руб.

2) Белоруссия—республика, лежащая 
на теперешней западной граниде СССР, 
за последнев время расширилась 
территориально и охватывает уже 
значительную часть западного района. 
Новая об‘единенная Советская Бело- 
руссия обладает территорией в 9,3 
милл. дес. с населением в 4,2 милл. 
человек. По последним данным сель^ 
скохозяйственной статистики ЦСУ за 
1924 г. число кростьянских хозяйств
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на расширенной территории Б елорус- 
сии доходит до 644 тыс.; посевы в по- 
ле и усадьбе достигают 2.244,4 тыс. дес. 
В нынешней Белоруссии ЗЗД°/0 площ. 
занимают леса, и кроме того 10,8% не- 
удобных земель, частыо также порос- 
ших лесами и кустарниками. Лесное 
хозяйство Белоруссии давало один из 
главных предметов вывоза каквнутрь 
России, так и за граиицу. В 1913 г. было 
отправлено из всего западного района 
по железным дорогам и водным путям 
190.266 тыс. пуд. лесоматериалов (чи- 
стый вывоз); из этого < количества во- 
дой по Неману и Западной Двине 
сплавлялось болыпое количество дре- 
весных материалов: по официальньим 
источникам, в 1913 г. сплавлено 
4.201 тыс. пуд. и железными дорогами 
в Польшу и за  границу—8.468 тыс. 
пуд. Но, как указывает Бурбис1), 
офидиальные источники были далеки 
от действительности. По германским 
отчетам, по Неману и только на Тиль- 
зитский рынок доетавлено в 1907 г. 
2.814 тые. куб. метров лесоматериалов 
на сумму 36 милл. марок. В 1922 г. 
только по жел. дорогам белорусского 
района было вывезено 17 милл. пудов 
лесных материалов и 29,3 милл. пудов 
дров. Из лесвых материалов 4,8милл. 
пудов отправлено за границу2). Лесной 
трест Белоруссии (Лесбел), облада- 
ющий 13 заводами, экспортировал 
в 1921—1922 гг. 1217 тыс. пудов,
1922—1923 гг.—2151 тыс., план на
1923—1924 гг.—3289 тые. пудов. Так. 
обр., лесоэкспорт за границу достигает 
30—35°/0 довоенного по железным до- 
рогам; водный экспорт пока прекра- 
щен *) Следовательно, в настоягцее 
время Белоруссия поставляет лесной 
материал преимущественно на вну- 
тренвие рынки Союза ССР. Продукты 
довольно развитой, хотя сравнительно 
мелкой отрасли иромышленности—хи- 
мической переработки дерева (смоло- 
курение—около 800 тыс. пуд., выработ- 
ка древееного угля—400 тыс. пудов, 
скипидара—300тыс.пуд.) поставлялись 
почти исключительно на внутренйий 
рынок. Вывоз сельскохозяйст&енных

*) Бурбис, „Краткий очерк по эконом. географии 
Бглоруссии“. „Нар. Хозяйство Белор." 4—1922 г.

3) Сборник статиртич. сведвний Ц9 Ооюзт 
CÇP, 19IB—1923 г.

продуктов и их фабрикатов из Бело- 
руссии и до войны и в настоящее 
время поступает также в значительной 
части внутрь России. На ряду с земле- 
делием в Белоруссии заметно развито 
и скотоводство, благодаря наличности 
сравнительно большого количества со- 
нокосов и пастбищ. Сенокосных земель 
в западном районе около 18% против 
8%  по всему Союзу (на территории 
Бвропейской России). По новейшим 
данным ЦСУ, количество крупно-ро- 
гатого скота в Белоруссии в 1924 г. 
оказывается даже болыпе, чем в 1916 г.

Отнош. к 
Число голов в 1916 r.,
тыс. в 1^24 г. принят.

за 100.
Лошади................. . 780,5 99,7
Крупный рог. скот . . 1527,5 122,5
Овцы и козы. . . . .  2228,7 141,9
Свиньи.......  1351,8 84,6

Главные предметы сельскохозяйств. 
вывоза из западного района довойны 
(среднее за  1909— 1911 гг.) были сле- 
дующие:

Отправление (в тыс. пудов)
В том 

Всего. числе
за границу.

Лен Гволокно) и кудель.. . . 5.236 3,928
Маслосемена..................................3.928 1.724
Жмыхи....................................... 3.069 2.632
Масло растит...........................  1.573 294
Масло корови© ........................  156 48
Жнвой скот (в переводе на

мясо) и м ясо ......................... 866 547
ЯЙца............................................  108 97

Отсюда видно, что лен-волокно, 
жмыхи, скот и мясо (а. также птица) 
и яйда шли преимущественно за 
границу, a маслосемена, масло ко- 
ровье, масло растительн. и некоторые 
продукты сельскохозяйственной ин 
дустрии—крахмал и спирт—гл. обр., 
отправлялись внутрь России. Т. обр., 
Белоруссия по своему экспорту больше 
связана с внутренними рынками Рос- 
сии, чем с внешними.

Импорт продуктов и товаров в 
западный район, повидимому, превы- 
шал экспорт. В 1913 г. было ввезено 
в тыс. пуд. (за вычетом вывоза):

>)вВиешняя торговля* № 34 (112), 1924 г.
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Хлебных грузов................... 20.091
Соли........................................  3.483
Какекного угляг.................... 15.142
Керосина, иефти и т. п. . . . . . .  . 1.362
Жалеза и чугуыа не a деле . . . . .  1.447
Мануфахтуры..............................   644

Зерновые продукты, ископаемые, топ~ 
ливо, метадлы и металлические изде- 
лия, мануфактуру и проч. фабрикаты 
Белоруссия получала из России.

Итак, при преобладании в Белорус- 
сии сравнительно интенсивного сель- 
ского хозяйства и лесных промыслов, 
продукты которых она экспортирует 
преимущественно в районы РСФСР и 
на Украину, получая оттуда недоста- 
ющие ей хлеб и промышленные това- 
ры, нормальное хозяйствеяное разви- 
тие ее обеспечено теснотай экономи- 
ческих связей с Союзом. Эти связи, 
растущие и крепнущие после мино- 
вавшей разрухи с каждым гОдом, по- 
зволяют Белоруссии все шире и 
всестороннее эксплоатировать при- 
родные богатства своего района и 
использовать выгодное географиче- 
ское положение между промышлен- 
ными и земледельческими центра- 
ми СССР с востока и культур- 
ными странами дентральной Бвропы 
с запада. Довольно значительная, 
сравнительно с другими районами, 
сеть путей сообщения ые только же- 
лезнодорожных, но и шоссейных и 
хороших грунтовых, является значи- 
тельным подспорьем в этом отношении.

3) Закавказье. Союз Закавказских 
республик отличается как необычай- 
ной пестротой своего национального 
состава, так и разнообразием физико- 
географических и хозяйственных осо- 
бенностей. В природе Закавказья ха- 
рактерны переходы климата от суб- 
тропического до соответствующего 
суровой Сибири, количество осадков 
ст 3000 миллим. в год до 100 и 150, 
прихотливая смена покрытых роскош- 
иой растительностью долин угрюмыми 
лесами на горах и сухими безводными 
стеяяии восточной части Закавказья. 
В сельском хозяйстве, в связи с при- 
родными условиями, мы видим, на ряду 
с интенсивными формами садово- 
огородных систем, виноградарством, 
хлопководством, табаководством, разве- 
дением ри са—самое экстенсивное хлебо- 
дашество с дереложными к цодсечдыми

системами и монопольнымпреобладани- 
ем кукурузы в западной чаоти страны, 
пшеницы и ячменя в восточной, при 
чем пахота производится допотолными 
орудиями, зачастую на волах шш 
буйволах. Скот—плохого качества и 
скотоводчзское хозяйство преимуще- 
ственно пастбищное. В промышлен- 
ности тоже контрасты: на ряду с вы- 
соко организованным, етносительно, 
нефтяным хозяйством Бакинского 
района и крупным марганцево-рудным 
в Чиатурах, болыпинство остальных 
отраслей првмышленности близки еще 
к стадии мелких ремесленно-кустарных 
промыслов. Рациональная эксплоатадия 
неисчерпаемых природных возможно- 
стей Закавказья—еще в самом начале; 
но те отрасли его народного хозяй- 
ства, которые представляют суще- 
ственное значение, поставляя внутрь 
России и за граниду продукты и тех- 
ническое сырье—созданы, гл. обр., 
средствами и инициативой русского 
и иностранного капитала, государствен- 
ного и частного. Хозяйственная йни- 
циатива масс туземного населения, 
испытывавшего до революдии гнет 
феодального быта и самодержавной 
власти, начнет развертываться только 
тедерь, с образованием федерацииг. 
Каждая из трех республик, входящих 
в состав закавказской федерации, от- 
личается от других своим хозяйствен- 
ным типом и характером товарообмена 
с остальными областяшг Союза ССР и 
за границей. Поэтому рассмотрим 
акономические свяэи каждойреспубли- 
ки отдельно.

В Лзербейджане главные хозяйствен- 
ные отрасли, дающие экспортные 
ресурсы, следующие: в сельском хо- 
зяйстве—хлопководство, культура ри- 
са, частью виноградарство, садоводство 
и шелкододство;затем—обширное кае- 
пийское рыболовство, и, наконед—самая 
важная отрасль—нефтяная промыш- 
ленность. По данным жел. дор. пере- 
возок было вывезено (в тыс. пудов)1):
Хлопка 1913 г. 2189
Р и са  1915 г. 2091
Вина и спирта 1913 г. 2474
Яблок к орехэв 1914 г. 387
НефтвпроДукгов »cero . . 1916 г. 408.300 тыс. пуд.

*) „Краткий обзоо хамнврч. даятвльц. Зфкадк-и 
жел» дорог? Тифлкд.
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Мы берем годы наиболыпих отправле- 
ний. й з  России Азербейджан получал 
недостающие ему хлеб  в зерне и 
муке (главным образом с северного 
Кавказа) и фабрикаты: мануфактуру, 
галантерею, мапшны всякие, в том 
числе сельскохозяйственные, металли- 
ческие и силикатные изделия и т. д. 
В Европу из Азербейджана шли 
почти исключителыю нефтепродукты 
(в 1913 г.—58 милл. пудов). На Ази- 
атскую границу—в Персию шли тран- 
зитом, преимущественно, московские 
товары; точно так же и персидские в 
значительной части поступали через 
Каспий и А зербейджан на внутренние 
рынки России.

По последним данным в 1923—24 гг. 
привоз товаров из Персии составил
76,3 тыс. тонн на 13,3 милл. руб., 
вывоз товаров туда—32,3 тыс. тонн 
на 6,3 милл. руб. Общий товарообо- 
рот, следовательно, достиг почти 
20 милл. руб. против 101,3 милл. в 
1913 г.

Грузия заметно делится по природ- 
ныи  условиям и экономическим при- 
знакам на три области: восточную, 
более континентальную, с развитием 
пшеничных посевов, относительно 
малолесную западную, лежащую ближе 
к Черному морю с гораздо более влаж- 
ным климатом, теплыми зимами и 
роскошной растительностью, прибли- 
жающейся к субтропической и, нако- 
нец, юго-западную—нынешнюю Аджа- 
рию и часть Гурии, представляющую 
из себя типичный образец влажной 
субтропической области, подобно ко- 
торой нет нигде в Европе. Преобла- 
дающая з ерновая кулътура в двух 
последних областях—кукурузная, до- 
стигающая в иных местах 95% и 
более всех посевов. Но урожай куку- 
рузы потребляется на месте почти 
целиком. В общем, по последним дан- 
ным ЦСУ 1924 г., из 657 тыс. дес. 
посевов в Грузии (против 712 тыс. 
дес. в 1909—13 гг.) 387 тыс. дес. на- 
ходится под кукурузой, 152 тыс.—под 
пшенидей и 77 тыс. дес.—под овсом. 
З ерновых продуктов полеводства для 
продовольствия населения и скота 
обычно нв хватает, и хлеб, как и в 
Азербейджане,ввозится вГрузию морем 
с северного Кавказа.

На вывоз идут, гл. обр., из сельско* 
хозяйственных продуктов: фрукты, та- 
бак и вино, a также коконы шелка сырда. 
До войны отправлялось внутрь России 
303 тыс. пудов фруктов, a за границу— 
539 тыс. пудов. Вино и табак, наобо- 
рот, экспортировались, главным обра- 
зом, внутрь России: при площади ви- 
ноградников в 80 тыс. дее. вина про- 
изводилось 12,2 милл. ведер, до 3 милл. 
из них вывозилось. Винный спирт 
шел также на вывоз. Табака вывози- 
лось в Россию 500 тыс. пудов, за- 
границу—до 40 тыс. пудов. До войыы 
в Грузии производилось до 120 тыс. 
пудов сырых коконов (40 тыс. пуд. 
сухих), из общей суммы 300—350 тыс. 
пудов сырых коконов, производившихся 
в Закавказьи. Кавказские коконы шли, 
главным образом, заграницу (в 1913 г. 
127 тыс. пуд., преимущественно сухих), 
так как на Кавказе не было своих 
шелкомотальных фабрик.

Юго-западная область — влажных
субтропиков, способна доставить для 
всего Союза ССР много ценнейших 
продуктов специальных культур, но 
доставляет пока лишь мандарины и 
чай — последний в количестве до 
400 тыс. фунтов. Возможно в ближай- 
шее время развитие экспорта бамбу- 
ков и сушеной хурмы (японской). Из 
лесных материалов Грузия может 
поставлять для маслоделия СССР 
буковую клепку; ценные лесомате- 
риалы—самшит (кавказская пальма), 
ореховый наплыв, фанера и клепка 
шли в болыпом количестве за границу: 
одного самтита, незаменимого по 
твердости материала для ткацких 
челноков, шло в Англию 85 тыс. пу- 
дов. В последнее время вывоз этих 
лесоматериалов из Грузии начинает 
возрастать, но на ряду с ним увеличи- 
вается спрос на них со стороны России.

Основной предмет промышлепного 
зкспорта—марганец, который в сыром 
виде—руды—шел почти целиком за 
границу. В 1913 г. было отправлено 
максимальное количество—103 милл. 
пудов на 19,2 милл. руб., в 1923 г.— 
ЗД милл. пудов, за вееь 1924 г.— 
496 тыс. тонн—около 30 милл. пуд.

Ввозятся в Грузию, кроме хлеба, те 
же самые фабрикаты, что и в Азер- 
( бейджан. В общем итоге, связи Грузик
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с СССР выражаются не столько в 
области грузинского експорта, до войны 
уходившего в болыпой доле за гра- 
ниду, сколько в притоке капишалов, 
необходимых для развития промышлен- 
ности внутри страны, из России—в 
импорте фабрикатов, в постройке 
жел. дорог и прочих путей сообще- 
ния за общегосударственный счет 
и т. д. Но богатые недра и леса Гру- 
зии, a также продукты субтропиче- 
ских и других специальных культур, 
по мере развития ее народного хозяй- 
ства, будут содействовать дальней- 
шему экономическому сближению этой 
республики со всем Союзом.

Третья республика, Армения, прояв- 
ляющая признаки быстрого оживления 
после пережитых исключительных 
потрясений в эпоху мировой и граждан- 
ской войны, дает на вывоз, главным 
образом, хлопок, вина, спирт и коньяк. 
Чистый вывоз из республики в 1013 г. 
составил (в тыс. пудов):

Хлопка............................ 553
Семян хлопк................... 79
Вин виногр......................453
Спирта..............................21
Шерсти. .   .................... 24

Вывозилось еще меди— на 3,6милл.руб., 
ковров—на 10 милл. руб., фруктовых 
консервов—на 1 милл. руб., всего про- 
дуктов и фабрикатов на 34,7 милл. 
руб., что давало на одного жителя 
около 34 руб. Т. обр., довоенный 
экспорт из Армении был довольно 
значительно развит, и экономические 
связи соединяли ее, главным образом, 
с коренной Россией, куда вывозилось 
хлопка, вин, коыьяка, спирта, консервов 
и проч. предметов более, чем на 
25 милл. руб. Из России Армения по- 
лучала те же самые хлебные продукты 
и товары, что и остальные республики 
Закавказья.

В обгцем: выводе можно отметить, 
что если некоторые товарные отрасли 
промышлевности и сельского хозяйства 
Закавказья, как марганцевая, шелко- 
водство, производство яблок и орехов, 
и поставляли большую часть своего 
производства за границу, то большин- 
ство других, наиболее существенных, 
как-то: продукты нефтеггромышленно- 
сти, хлопководства, виноделия, произ- 
водотва сдирта, чая» табаку, фруктов

и проч., шли на внутреннее потребле- 
ние населения Союза. С другой сто- 
роны, Россия затратила большие сум- 
мы на проведение путей сообщения и 
организацию крупного промышленного 
хлопководства и субтропических куль- 
тур в юго-западной области. Можно сме- 
ло сказать, что все наиболее крупные 
товарные отрасли народного хозяйства 
Закавказья созданы по инициативе и 
средствами, идущими из дентров Рос- 
сии. И в будущем можно предвидеть;что 
дальнейшее развитие народного хо- 
зяйстваздесь будет происходить пре- 
имущественно под влиянием крепыу- 
щих экономических и культурных 
связей закавказской федерадии со 
всем Союзом.

4) Туркестан. Последняя, недавно 
созданная в Туркестане независимая 
республика—Узбекистан,представляет, 
так же, как и Закавказье, край боль- 
ших экономических возможностей. Но 
если в Закавказьи, на ряду с господ- 
ствующим, в общем, все еще отсталым 
земледелием (за исключением хлонко- 
вых районов и некоторых садоводче- 
ских округов) выросли уже крупные 
отрасли преимущественно горнозавод- 
ской промышленности, имеющие очень 
важное экономическое значение для 
всего Союза, то в Туркестане, с отхо- 
дом от него в Киргизию кочевых 
скотоводческих областей, исключитель- 
ное значение приобретает довольно 
культурное, высоко интеясивное земле- 
делие, базирующееся на искусственном 
орошеыии. Одновременно е высокой 
интенсивностью, мелкое трудовое кре- 
стьянское хозяйство Туркестана от- 
личается и своей денежностью, т.-е. 
рыночностью. В то время, как в 
швейдарском сел с ком хозяйстве сбыт 
на рынок составляет 66,4%—для мел- 
киххозяйств, 75,5°/0—для средних и 
85,1%—для крупных, в Средней Азии 
денежные поступления для мелких 
хозяйств составляют около 95%, для 
средних—80о/о и крупных—61,1%1).

Вся посевная площадь Туркестанав 
1915 г. достигала 3,3 милл. дес.; пло- 
щадь под хлопком составила в этом 
году 679 тыс. дес., a в 1916 г. дошла 
до своего максимума—714 тыс. дес.

*) Послжвский, „Торговый оборрт и ЛИНИИ TOprQ- 
вого тягот«ния Турквстана".
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(с Бухарой и Хивой). Затем, под 
влиянием начавшейся гражданской 
войны, принявшей в Туркестане гран- 
диозные размеры, посевная площадь 
сокращается в 1919 г. до 1180 тыс. 
дес., a хлопководство сходит к 1920 г. 
почти на нет. Предыдущее быстрое 
развитие хлопковой культуры во вре- 
мя мировой войыы могло произойти 
лишь под условием, что население 
Туркестана будет свабжат с я пшеницей 
из соседних областей России. Отрыв 
Туркестана от этих областей во время 
гражданской войны, в связи с отре- 
занностью от центров мануфактурной 
промышленности и с падением этой 
лоследней в Московской области, по- 
родил в Туркестане, во-первых, голод, 
во-вторых, потребность в замене по- 
севов хлопка, не имевшего обеспечен- 
ного сбыта, пшеничными. Но этот 
резкий процесс деградации, так 
быстро охвативший туркестанское 
земледелие, так же быстро и начал 
ликвидироваться, по мере восетановле- 
ния экономических связей области с 
дентральной Россией. В 1922—1923 гг. 
иосевная нлощадь Турк. республики со- 
ставила 1503,6 тыс. дес.. в 1924 г., по 
последним данным ЦСУ—1821 тыс. 
дес., в том числе около 360 тыс. под 
хлопком.Количество скота, упавшее с
18,8 милл. голов в 1917 г. до 6,6 милл. 
в 1923 г., также поднялось до 8,5 милл. 
голов.

При таком хозяйственном типе Тур- 
кестана экономические связи его с 
центрами СССР более тесыы, чем во 
всех остальных областях. Главная 
„монокультура“ края—хлопок—доста- 
вляет продукты, целиком вывозимые 
внутрь Союза.Хлопководетво дает насе- 
лению 170—1-80 милл. довоенных рублей. 
Однако, кроме хлопка, остальные про- 
дукты земледелия давали товарной 
продукции на гораздо меныпую сумму, 
чем продукты скотоводства. Так, в 
1915 г. рыночная доля скотоводческой 
продукцпи оценивалась в 100 милл. 
руб., a если к стоимости всего урожая 
хлебов прибавить огородничество, ры- 
боловство и проч., то весь валовой 
доход от этих отраслей составит сум- 
му 34 милл. руб.1).

*) Хозяйств. пл*м Туркреспубликн к* 1923—1924 гг.

Значительно развито было и шелко- 
водство: в 1910 г. урожай коконов до- 
стигал 350 тыс. пудов, вывоз—300 тыс. 
пудов, больше, чем из Закавказья. В 
1923 г. урожай коконов составил 
150 тыс. пудов (в 1920 г. только 
45 тыс.), из которых на вывоз пошло 
63 тыс. пудов. Вся внешняя торговля 
Туркестана в 1913 г. оценивалась в
63,2 милл. руб., в 1922—1923 гг.— 
всего в 1,5 милл., в 1923—1924 гг.—
8,8 милл. руб.

Внутренняя торговля с Россией, 
оборот которой до войны превысил 
300 милл. руб., в 1923 г. составила 
сумму в 106 милл. товарных руб.

Выводы. Йтак, наш краткий анализ 
экономических связей окраинных неза- 
висимых республик с заграницей и с 
остальными областями Союза ССР 
показывает: во-первых, что внутренние 
экономические связи этих республик, 
в общем, значительно обширнее внеш- 
них; во вторых, что в последнее время 
внутренние связи относительно возра- 
стают, a внешние—пока упали; в- 
третьих, что наиболее важные то- 
варные отрасли народного хозяйства 
окраинных республик, имея существен- 
ное значение для всего Союза ССР, 
созданы, по большей части, при помо- 
щи средств и инициативы, идущих из 
центра России; в четвертых, что даль- 
нейшая хозяйственная эволюдия этих 
республик должна еще больше об‘вди- 
нить между собой их хозяйственные 
интересы с интересами всего Союза 
ССР в его целом.

/ / / .  днономичвская связь мешду раионами, вхо- 
дящими в состае РСФСР. 1) Территория. 
Распределение населешя no районам. 
РСФСР—самая крупная из всех рее- 
публик Союза. Е е территория прости- 
рается до 19.683 тыс. кв. килом. (вмоств 
с Узбекистаном), что составляет 96°/0 
по всей территории Союза. В нее вхо- 
дят 60 губерн., 7 областей и 19 рее- 
публик и автономных областей. Населе- 
ние РСФСР в 1924 г. достигало 96,7 
милл. человек, т.-е. 68°/0всего союзно- 
го населения, откуда видно, что тер- 
ритория РСФСР населена значитель- 
но менее плотно, чем площадь осталь- 
ных независимых республик.

На громадной территории РСФСР 
населеяие расселилось далеко неравно-
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Районы.

Нечерно&вмная пол.

Мсск«вско-цеитрально-промы-
гпленн.....................................

Западный (с Бвлоруссией). .
Вятско-Ветлужский................
Урал.......................................   .
Северо-западный.................... .
Северо-восточный,.................

Черноземния пол«

Центрально-земледельч. . , .
Средне-Волж.............................
Северо-Кавказ..........................
Нижнв-Волж. . . . . • . . .
Крым................. .......................
Киргизия . . .  • .....................
Сибирь ......................................
Итого по РСФСР............... • .

Ha 1 кв. версту 
всего населения 

в 1916 г.

48.5 
37,0
22.6
14.3
15.4 
2,2

62,1
41.5
28.5 
18,9 
23,7
2,9
0,9
6,6

% жителей.
В городах. В селах.

26,6
17,9
7,3

13,2
47,4
12,6

13.0 
12,8
20.0 
18,6
51.1
11.2
13.3
19.3

73.4 
82,1
92.7
84.8 
52,6
87.4

87.0 
87,2
80.0 
81,4 
48,9 
88,8
86.7
80.7

Прирост всего насе- 
ления в % за 
1897-1916 гг.

+  27,1 
+  19,4 
+  15,9 
+  32,8 
+  33,9 
+  19,4

+  25,8 
+  23,8 
+  50,1 

26,2

+  52,5 
+  72,4 
+  32,4

Примеч. Мы берем за основу данные 1916 r., когда нас&ление аще не переживало пертурба- 
ционных моментов революции и голода 1921 г., ибо эти моменты—явленив временное, и послед- 
ствия их ужв ликвиднруются на наших глазах.

мерно: в одних районах мы наблюдаем 
известное скопление горожан, в дру- 
гих—переуплотнение сельских жите- 
лей, в третьих—разреженность тех и 
других. Этот факт зависит не только 
от естественно-исторических условий, 
но и от того, что расселение русского 
народа по южным и восточным окра- 
инам происходит только за последние 
полтора столетия. Эти окраины явля- 
ются'колониями для центральной Рос^ 
сии, из коюрой до сих пор выселяются 
на юг и восток массы избыточного 
крестьянского населения. С другой 
стороны, крупные торгово-промышлеии- 
ные дентры расположены в срединном 
и северо-западном раийонах нечернозем- 
ной полосы: они, в свою очередь, 
притягивают из других областей избы- 
точное население деревни, бросающее 
сельское хозяйство и переходящее на 
занятия торговлей и промытленно- 
стью. Отсюда возникают два потока 
внутренней эмиграции: один—земле- 
дельческой колонизации на юг и восток, 
другой — промыслоеой — в городские 
центральные районы из окружаюидих 
областей. Вследствие этих двух разно- 
родных потоков, городское и сельское 
население в разных районах распре- 
деляется далеко не одинаковым обра- 
зом; различен я темп прироста всего 
населения в разных районах.

0 плотности наееления РСФСР, 
проценте городских и еельских жителей 
Л °/0 дрироста всего населения за

1897—1916 гг. по районам Госплана 
см. выше таблицу.

Самый плотнонаселенный район в 
РСССР—земледельческий дентр. В не- 
черноземной полосе максимальная 
плотность наблюдается в Московско- 
промышленном центре. От этих двух 
центров, составляющих ядро старин- 
ного Московского царства, плот- 
ность населения постепеыно падает по 
направлению к северу, югу и на во- 
сток. В общем, однако, в южных черно- 
земных областях Европейской России 
плотность превышала таковую же в 
ооответствующих районах нечернозем- 
ной полосы. Отсюда очевидыо, что 
оползание населения из замосковн.края 
на юг и на восток, начавшееся со вре- 
мен Смутной эпохи, происходило доволь- 
но быстро. Городокое население cocpe^ 
доточивается в двух подстоличных об- 
ластях, продент его выше также на 
вновь заселенных окраинах юговостока: 
в нижнем Поволжьи, на Сев. Кавказе, 
в Крыму. Коренное ядро земледельче- 
ских районов—среднее Поволжье и 
северо-восток (вятско-ветлужский рай- 
он, Приуралье и северо-восточные 
районы), отличается незначительным 
развитием городской жизни. Таким 
образом, в РСФСР заметна экономи- 
ческая дифферендиация районов: одни 
районы являются преимущественно 
городекими, другие—сельскими.

Рост населения в районах разных 
хозяйственных тидов был также раз*
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личен: в нечерноземной полосе до 
1916 г. особенно быотро росло на- 
селение промышленных городских об- 
ластей—северо-западной, дентральной,

2) Распределение угодий и сельское 
хозяйство РСФСР no райопам. Хотя 
РСФСР—страна, по преимуществу зем- 
ледельческая, однако, земледелие рас-

Распределвнне угодий по Европ. России В 1922 г. В°/, (кроиа Сов. Кавказа.)

Районы. Пишня. Сенокос, Лес. Остальная
удобная. Нвудобная. Всего.

Нвчернйзвмная полоса.

Западный.........................................
Северо-западиый...........................
Цеитрально-промышленн. • . . .
Вятско-Ветлужский.....................
У рал ................................................
Северо-восточвый...........................

36,2
7.0 

34,7 
34,5 
19,2
1.1

17.8 
7,7

13.8 
7,9

11,0
2,4

33.6
50.6
38.1
45.2
52.6 
62,9

0,9
4,1
8.5
3.6 
4,8

11.5
30.6 
4.9 
8,8

12.4
33.6

исЬ
100
100
100
190
100

Чернозенная лолоса.

Центрально-земледель*!.................
Средне-Волж...................................
Нижие-Волж....................................
Крым................................................
Итого по РСФСР................. • . .

73,9
62,2
59.5
58.6 
24,4

7,2
6.4
9.4 

22,0
8,0

10.5
19.6 
4,2 
8,5

44,1

3.8
5.9 

16,0
2,7
4,5

4,6
5,9

10,9
8,2

19,0

100
100
100
100
100

а также горнозаводского Урала. За- 
падные, северные и северо-восточные 
лесные окраины не притягивали боль- 
шого количества населения. В черно- 
земной полосе и на востоке, наоборот, 
особенно быстро в XX веке возрастает 
население окраия—юго-восточных, на 
Сев. Кавказе, в Сибири и Киргизии. С 
1916 г. и до 1922 г. количество город- 
ского населения сильно убывает в 
подстоличных районах; Ленинград те- 
ряет значение всероссийской столицы 
и сиановится лишь областным: окраин- 
ным дентром. Московская область 
теряет меыьше горожан и восстанавли- 
вает их гораздо быстрее: в настоящее 
время население Москвы уже почти 
равняется довоенному. В черноземной 
полосе голодный 1921 г. приводит к 
резкому падению населения на юго- 
востоке. Но с благоприятным урожаем 
1922 г. нарушенное войной и голо- 
дом нормальное передвижение населе- 
ния по двум, указанным выше, на- 
правлениям—в города нечерноземной 
полосы и на юго-восток—снова возобно- 
вляется. Задача ближайшего будуще- 
го: на ряду с этими двумя потоками 
населения организовать третий—на 
северные и северо-восточные окраины, 
лесвые богатства и неиспользованные 
луговые пространства которых должны 
дать толчок развитию лесопромышден- 
ности и скотоводству, продукты KOTO- 
рых найдут, себе обеспеченный сбыт 
на рынках Евроды.

пространено далеко не одинаково во 
всех районах. Степень его развития 
легко устанавливается распределением 
угодий, которое можно установить по 
данным 1922 г. (Наркомзема) (см. табл.)

В нечерноземной полосе преобла- 
дают лесные угодья, занимающие 
от 33,6°/0 до 62,9°/0 всей площади 
районов; главные массивы лесов со- 
средоточены в северо-западном райо- 
не, на Урале и в северо-восточном. 
Сравнительно с черноземной полосой, 
здесь много также и сенокосных зе- 
мель; на северо-востоке и северо-запа- 
де—обилие неудобных, болотистых, по- 
росших мелколесным пространством. 
Пашня достигает максимум одной 
трети площади только в трех наиболее 
густо населенных крестьянами районах: 
западном, центрально-промышленном 
и вятско-ветлужском. В черноземной 
полосе пашня выступает на первое 
место, занимая от 58,6 до 73,9% всей 
площади. В последнем случае—в 
черноземном центре пашня переходит 
за граниды нормального соотношежия 
угодий: нигде в Европе нет такого 
распространеиия пашен. В связисэтим, 
кормовие угодия—сенокосы, играют 
совершенно ничтожную роль в черно- 
земной полосе; невелики они сравни- 
тельно и в нечерноземной, благодаря 
чему в РСФСР земледелие заметно 
превалирует над скотоводством. В 
общем, в черыоземной полосе площадь, 
пригодная для земледедия, горазда
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На 100 душ населения:

Районы.

ś «* Я с(i o Jj £ 'O  
ц П K *Oj •/» яерновых куль- 

тур в посеве 
1913 г. 1923 г.

•/, интенсивн.
культур. 

1913 г. 1923 г.

Нечериозеиная полоса.
Западный...............
Северо-западн. . . 
Центрально-пром. 
Северо-восточн. . 
Вятско-Ветлуж. . 
Урал.......................

Черноземная полоса.
Центр.-землед. « 
Сргдне-Волж. . , 
Нижие-Волж. . , 
Сев.-Ка вказ. . ,

71.1 
45,3
70.1
64.5
42.6
37.6

63,3
49,2
26,6

73,3
49,8
58,5
43,0
96.7
82.8

50,4
37.3
42.3 
26,9
55.0
53.0

80,6
69.5
51.5
67.8
75.8 
95.4

76.0
76.1 
82,4 
91,3 
93,0 
93,7

80,5
79,8
81,7
92,4
92.1
94.1

24,0
23,9
17,6
8.7
7,0
6,3

ие,5
20,2
18,3
7,6
7.9
5.9

84,2 57,2 58,9 85,5 88,7 14,5 11,3
102,9 55,1 79,2 93,0 91,4 7,0 8,6
148,5 80,8 103,0 93,9 88,3 6,1 11,7
147,9 77,4 92,6 94,1 84,4 5,9 15,6

Авиатская Россия.
Сибирь . . . .  
Киргизия. . . 
Вся РсФСР.

93.0 51,7 159,1
71.0 45.9 173,8
88,5 53,3 88,6

95,0
96,5
90,7

94.0
94.0
88.0

5,0
3,5
9,3

6.0
6,0

12,0

более использована, чем в нечерно- 
земной, где значительная часть лес- 
ных угодий и пустошей может быть 
отрозана под пашню. В черноземной 
полосе значительные пустоши (осталь- 
ная удобная земля) встречаются толь- 
ко в Низовом Поволжьи, где они 
сильно расширились после голодного 
1921 г.

Соотношению пахотных и сенокосных 
угодий, a также плотности земледель- 
ческого населения соответствует рас- 
пределение посевов и скота по районам 
и пропорция культур в посевах, т.-е. 
степень иытенсивности земледелия 
(см. выше табл.)

До войны межрайонные различия 
по плотыости посевов были большими, 
чем сейчас. Считая, что потребитель- 
ским хозяйством, не дающим избытков 
для вывоза из района, является хо- 
зяйство, имеющее до 0,6 дес. посева 
на едока, в 1913 г. районами, могу- 
щими отчуждать хлеб или в города, 
или в другие области, оказываются 
в нечерноземной полосе западный и 
два восточных: вятско-ветлужский и 
лриуральский. В чернозеыыой полосе 
такими районами были все без исклю- 
чения, нри чем особенно крупным 
товарным земледелием отличались 
районы нижнего Поволжья и Севор- 
ного Кавказа, где на душу сельского 
населения приходилось по иѴа дес.

посева, где, следовательно, до 60°/с 
урожая могло отчуждаться на рынок.

В 1920—1928 гг. в этом отношении 
происходит значительная нивелировка 
районов: плотность посевов повсюду 
падает, но не водинаковойпропорции: 
наиболео сокращаются площади посе- 
вов в товарно-зерновых районах, наи- 
менее—в потребительских. До развитие 
рыночных отношений в сельском хо- 
зяйстве способствует тому, что в  TO- 
варных и полутоварных юго-восточных 
районах восстановительный процесс в 
земледелии развертывается значитель- 
но быстрее, чем в потребительских— 
западных и центральных. Если мы 
сведем районы в области, то мы увидим, 
что за последний период 1922—1924 гг. 
под‘ем посевных площадей происхо- 
дил тем быстрее и шире, чем более 
падали в данной области посевы за 
предыдущие годы.
Прирвст посевов по областям (Европейской Рос- 

сии) за 1922—1924 гг. в 
Нвчернваемная полоса. Чернозсмная полоса.
Запад...................+  7,1 Запад (о Украииой).+ 6,2
Центр. . . . .  . +  15,0 Центр.................   . .+25,7
Северо-восток . +  2 3 .4  Юго-восток............... +38,6

Наиболее быстрый темп реставрации 
посевов запоследнее двухлетяе наблю- 
дается в земледельческом центре и 
особенно—на юго-востоке.

При порайонном анализе пропорции 
культур, мы эамечаем вполе законо-
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мерный рост продента зерновых куль- 
тур в посевах по направлению с за- 
пада на восток как в нечерноземной, 
такравно и в черноземной полосах, 
что указывает на наростание интенси- 
фикации земледелия в обратном на- 
правлении, т.-е. с востока на запад. 
По различным областям и районам 
состав земледельческих культур силь- 
но меняется: в одних районах преобла- 
дают рожь и овес, в других—пшеыиииа 
и ячмень, в одних развито льноводство, 
посевы картофеля и кормовых трав, в 
других—сахарной свеклы, в третьих— 
все более и более выпячивается под- 
солнух и т. д. Географическая диф- 
ференциация посевных культур до 
войны заметно росла под влиянием 
развития рыночных отношений; каждый 
район специализировался на тех

Районы (ЦСУ). Лошадей,

Скотозодство, как влдно из преды- 
дущей таблицы, количественно разви- 
то, преимущественно, в е о с т о ч н о й  
части РСФСР: в нечерноземной поло- 
се—на Урале и в ^чернозечной—в 
нижнем Поволжьи, на Сев. Кавказе, 
a более всего на необ’ятных простран- 
ствах Сибири и Киргизии. Но каче- 
ствеяный под’ем его до революции 
был особенно заметен в заладной по- 
ловяые нечерноземной полосы, в двух 
подстоличных и в западном районах, 
a также на Вологодском севере. В годы 
гражданской войны иголода скотовод- 
ство было особеяно потрясено в экс- 
тенсивных юго-восточных районах и 
в Сибири; a начавшийся с 1921 г. 
восстановительный процесс с особен- 
ыой силой сказался в западных и 
центральных районах, и в настоящее

КР" Г' Сшнней.

Нвчврноаемная полоса.

Краймий север ...........................
Северный  ..................................
Северо-западн..............................
Западный......................................
Мосиовско-пром. . . . . . . . .
Волжско-Камск.........................
Уральский.................................

Черноземная полоса.
Центральн.-землед.................. ..
Башкирия.................................. ..
Волжсккй (средн.;......................
Низовье Волги......................... ..
Сев. К ав к а з ..............................
Крым......................................... ..
Сибирь ......................................
Кмргизия ..................................
Всвго по РСФСР.....................

104,4 
10*, 7 
112,9 
104,6 
109,8
61.3
76.4

71,1
43,0
47.5
39.8
49.9
32.5 
94,4 
48,3 
71,7

107.1 
98,2

108,6
116.2 
130,2
78,7
87,4

112,6
67,4
80,6
73,2
71.6 
76,9

101,9
66,8
91.6

103.4 
136,2
103.5 
132,8
172.6 
64,2 
85,9

81,1
50.2
59.3
49.6 
49,0
52.3 

117,4
33.7 
76,6

192,8
103,7
109,0
98,8

174,3
63,0
75,4

117,9
71.8
66.9 

116,2
58.9
54.4 
80,1
47.4
85.9

культурах, которые имели наиболее 
выгодный и обеспеченный сбыт на 
рынке. Малорыночные продоволь- 
ственные культуры, как рожь, просо, 
частью овес и картофель, однако, 
были распрецелены по районам 
более равномерно, a многорыночные— 
определенно локализовались в немно- 
гих районах: пшенида и ячменъ—на 
юго-востоке, сахарная свекловица (в 
пределах РСФСР)—в земледельческом 
центре, подсолнух—там же и на Сев. 
Кавказе, лен—в льноводных губерниях 
северо-запада и промышленного цен- 
тра; конопля, как в фокусе, собралась 
в зешиедельческом центре, табак—на 
юго-востоке и т. д.

время в этих районах скотоводство 
уже превзоиило дифры 1916 г., тогда 
как в экстенсивных восточных рай- 
онах око далеко еще не достигло этих 
последних.

По новейшим данным в 1924 г. на 
100 голов скота, зарегистриров. перея. 
1916 г., приходилось (см. выше табл.).

Западные и центральные районы с 
молочным хозяйством не только вос- 
становклись, но даже иногда превы- 
сили цифры 1916 г.; в них сохранил^я 
(и увеличился) не только крупно-ро- 
гатый екот, но и овцеводство и сви- 
новодство и в нечерноземной полосе— 
даже коневодство. В черноземной по- 
лосе наиболее пострадало кояеводство
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дать, что с прекращением искусствен- 
ного притягивания индустрии к двум 
дентрам, эта тенденция усилится и 
озкивит громадные естественные бо- 
гатства нашей окраияы, до сих пор 
обрабатывавшиеся весьма мало.

4) Торговля между районами, по 
данньш железнодорожных перевозок. 
Наиболее точную и ясную характери- 
стику междурайонных экономических 
связей и порожденной товарообменом 
спецгиализации хозяйственного типа 
каждого района дает анализ статисти- 
ческих данных о перевозках по жел. 
дорогам и водным пу^ям. К сожале- 
нию, последние разработанные данные 
за 1922 г. не показательны, ибо в 
этом году сказались еще последствия 
голода. Поэтому приходится базиро- 
ваться на довоенньих цифрах. ]) Взявши 
баланс перевозок 4 главных хлебов 
внутрь России и за граниду, получаем:
Баланс перевозок

(1909-
зерноеых (в тыс. пуд.)

►—1911 гг.).
Избытки 4-, нвдостатки — 

Всвго хлеба 
(с мукой и крупой).

РаЙоны. Всего. За границу.
Северо-восточный. . . — 13.058 + 109
Северо-западный. . . — 74.411 + 1.346
Западный..................... — 19.286 + 5.023
Центрально-промышл. +  22.288 + 26.562
Вятско-Ветлужский. . +  1.313 + 1.084
Урал............................. — 1.853 + 7.378
Центр.-аемлед. . . . +  111.296 + 49*340
Средне-Волжский. . . +  60 496 + 41.072
Нижне-Волжский. . . +  37.736 + 30.212
Крым........................... — 19.222 + 23.719
Сев. Кавказ................ +  26.218 4-139.875
Сибирь ........................ +  10.614 + 1.764
Киргизия .................... +  23.334 + 7.638

Итого РСФСР . • +121.794 +  335.596

Потребляющие привозный хлеб 
районы — северо - восточный, сев.-за- 
падный, западный, Московско-промы- 
шленный и Урал. Эти районы потре- 
бляли, в общем до войны (чистое 
потребление) 131 милл. пуд. хлебных 
грузов—в общем болыпе пшеницы 
(с мукой), чем ржи. Из кормовых хле- 
бов — исключительно овес. Ячмень 
внутри страны имел мало сбыта. 
Районы, поставляющие хлеб, преиму- 
щественно на внутренние рынки—это 
районы северо-черноземных степей: 
центрально-земледельческий и Средне-

П-.лДанным ДепаРтамента жегезнодор. дел sa
J.W »—- l y l l  ГГ.

Волжский, a также Западная Сибирь и 
Киргизия. Земледельческий центр 
отправлял за границу довольно зна- 
чительные грузы овса и ржи, Среднее 
Поволжье—пшеницы. Нижне-Волжский 
район делит избытки своей пшеницы 
почти пополам между внутренними и 
заграничными рынками. Но районы 
Черноморского кольца, из которых 
Украине принадлежит Новороссия и к 
РСФСР—Сев. Кавказ, на 70—80% 
экспортяруют свои грузы за границу. 
Т. обр., с точки зрения хлебного 
грузооборота все районы делятся на 
три группы: потребляющие, произво- 
дящие преимущественыо на внутрен- 
ние рынки и за границу.

Переходим к продуктам интенсив- 
ных культур. Баланс перевозок про- 
дуктов интенсивного земледелия дает 
нам характеристику районов избытка 
и недостатка в производстве этих 
продуктов иную, чем зерновых. Так, 
no льну—районы преимущественных 
избытков лежат все в нечерноземной 
полосе. Главнейшие районы льняного 
вывоза следующие:

Чистый вывоз льна (в тыс. пуд.)

Сиверо-восточный.
Северо-западный .
Западный.............
Центр.-промышл..
Вятско-Ветлужск.

Заграничный экспорт зачастую пре- 
вышает весь избыток данного района 
с транзитом. Эти пять районов одновре- 
менно являются поставщиками и иа 
внутренний рынок и за границу. Три 
главных из них—северо-западный, 
западный и центр.-промышленный— 
давализа границу около Юмилл. пуд. 
чистого експорта. Районы избытков 
другого волокнистого растения—ко- 
нопли, главным образом, северо-чер- 
ноземные.
Чистый вывоз(в тыс.пуд.)иенб*шг* пакли

Всего. За гравицу.
Центр.-земледельч. . +2511 +1671
Средне-Волжск. . . .  +  535 +  323
Западный....................  + 3 6 5  216
Цвнтр.-промышлен. . — 457 4 . 349

В остальных районах т иелись лишь 
незначительные избытки. Т. обр., по 
пеньке избыточные районы—централь- 
но-земледельческий, Средне-Волжский 
и западный.

Всего. За границу.
377 209

' 2398 2272
4534 3918
2419 3439
827 601



Приложение к статье „Конституция СССРи 
проф. М. А. Реиснера.

КОНСТИТУЦИИ СССР и РСФСР.  s

I.

Конституция (Основной Закон) Российской Социалистиче- 
ской Федеративной Советской Р<гспублики; принятая V Все- 
российским Оездом Советов в заседании от 10 июля 1918 г.*).

Утвержденная III Всероссийсисим С‘ездом Сове- 
тов в январе 1918 года декларация прав трудяицегося 
и эксплоатируемого народа вместе с утверждаемой 
V Всероссийскпм С‘ездом Советов Конституцией Со- 
ветской Республшси составляют единый Основной 
Закон Россигйской Социалистической Федеративной 
Советскои Республики.

Этот Основной Закон вступает в дейетвие с мо- 
мента его опублнкования в окончательной форме 
в „Известаях Всероссийсисого Центрального Испол- 
вительного Комитета Советов“. Оя должен быть рас- 
публикован всеми местными органами Советской вла- 
<?ти и выставлен во всех Советских учреждениях на 
видном месте.

V Всероссяйский С‘езд Советов поручает Народ- 
•ному Комиссариату Просвеицепия ввести во всех без 
из‘ятия школах и учебных заведениях Росспйскок 
Республики изученне основных положений настоя- 
щей Конститудшг, a равно и их раз5яснение и иотол- 
.кование.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

Д е к л а р а ц н я  л р а »  т р у д я щ е г о с я  и  э е с -  
л л о а т и р у е м о г о  н а р о д а .

Г л а в а  п е р в а я .

1 . Россия об‘являетея Республякой Советов Ра- 
бочих, Солдатских н Крестьянских Делутатов. Вся 
власть в центре и на местах прннадлежит этим Со- 
ветам.

2. Российская Советская Республигса учреждается 
на основе свободного союза свободных наций, как 
федерация Советских национадьных республик.

Г л а в а  в т о р а я .

З.Ставясвоей основной задачей уничтожение вся- 
кой эксплоатациш человека человеком, полное устране- 
иие деления обицества на классы, беспощадное подавле- 
ние эксгтлоататоров, установление социалистической 
органнзации обицества и победы социализма во всех 
странах, III Всероссийский С£езд Советов Рабочих, 
Солдатских и Крестьянских Депутатов постановляет 
далее: a) В осуществлешие содиализации земли част- 
ная собственность на землю отменяется, и весь зе- 
лиельный фонд об'является общенародным достояишем 
ii передается трудяицимся без всякого выкупа, на 
началах уравиителыюго землепользования. б) Все 
леса, недра и воды общегосударственного значения, 
a  равно h  весь живой и мертвый инвентарь, образцо- 
вые поместья и сельско-хозяйствеишые предприятия 
об‘являются национальным достоянием. в) Как пер- 
вый шаг к полиому пореходу фабрик, заводов, руд- 
ишков, железных дорог и прочих средств производ-

*) Печатавтся по Собр. Уз. 1918 г. № 51 (прил. 
по 4 изд. Юрид. изд. HRIO—без иирнложений к п. яВи 
раздела III, к главе XII п к главе XV). Иостановле- 
ишем ХП Всеросс. С‘езда Сов. Раб., ІСрест., Казачьих 
и Красноарм. Депутатов от 11 ыая 1925 г. утвержден 
пзмененный текст. „Констптуции РСФСР“, опублик. 
в Собр. Узак, ст. 218, Аг 30 1925 г. (см. ниже IIIJ.

ства и транспорта в собственность Советской Ра- 
боче-Крестьянской Республшси, подтверждается Со- 
ветсгсий закон о рабочем контроле и о Высшем 
Совете Народного Хозяйства в целях обеспечения 
власти трудящихсянад эксплоататорамк. г) III Все- 
российскийС‘езд Советов рассматривает Советский за- 
коноо аннулировании (уничтожеиии) займов,заключен- 
ных правнтельствомцаря, помещигсов и буржуазии, как 
первый удар международному банковому, финансо- 
вому капиталу, выражая уверенность, что Советская 
власть пойдет твердо по этому пути вшиоть до пол- 
ной победы международного рабочего восотания npoj 
тив ига капитала. д) Подтверждается переход всёх 
банков в собственность Рабоче-Крестьянского госу- 
даротва, как одно из условнй освобождения трудя- 
щихся масс из-под ига капитала. е) В целях уни- 
чтоясения паразитических слоев общества и органи- 
зации хозяйства, вводится всеобщая трудовая по- 
винность. ж) В интересах обеспечения всей полноты 
власти за трудящимися массами и устранения вся- 
кой возможности восстановления власти эксплоата- 
торов, декретируется вооружение трудящхихся, обра- 
зование Социалистнчесгсой Красной армии рабочих 
ii  крестьян и полное разоруженив нмущих классов.

Г л а в а  т р е т ь я .

4. Выражая пепрстслопную решимость вырвать 
■человечество из когтей финансового капитала и им- 
пернализма, заливипих землю кровью в настоящей 
преступнейшей яз всех войн, III Всероссийский С‘езд 
Советов всецело присоединяется к проводимой Со- 
ветской властью политнке разрыва тайных догово- 
ров, организации самого широкого братания с рабо- 
чи.чи и крестьянамк воюющих ныне между собой 
армлй и достижения, во что бы то ни стало, рево- 
лгоционными мерами демократического мира трудя- 
щихся без аннексий и контрибудий, на основе сво- 
бодного самоопределения наций.

5. В техже делях III Веероссийский С*езд Со- 
ветов настаивает на поляом разрыве с варварской 
полнтикой буржуазной цивилизации, строившей бла- 
госостояние эксплоататоров в немпогих избрашиых 
пацнях на порабощенин сотен миллионов трудяще- 
гося населения в Азии, в колониях вообще и в ма- 
лых странах.

6. III Всеросенйский С‘езд Советов привететвует 
полнтику Совета Народных Комисоаров, провозгла- 
сившего полную яезависимость Финляндпи, нача- 
вшого вывод войск из Перснн, об‘явявшего свободу 
самоопределеишя Армении.

Г л а в а  ч е т в е р т а я .

7. III Всеросспйский С£езд Советов Рабочих, Сол- 
датских и Крестьянских Депутатов подагает, что 
теперь, в момент решнтельной борьбы пролетариата 
о его эксплоататорамп, эксплоататорам • не может 
быть места пи в одном из органов власти. Власть 
должна пршиадлежать цоликом и исключительно тру- 
дящимся массам и их полномочному представитель- 
ству—Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянеких 
Депутатов.

8. Вмеете о теиг, стр«мясь создать действятельно 
свободный и  добровольный, a  сдедовательно, тем 
более полный и прочный, союз трудящнхся кдассоз
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всех наций России, III Всероссийский С‘езд Советов 
ограничявается установлением коренных начал фе- 
дерации Советских Республик Россин, предоставляя 
рабочим и крестьянам каждой надии принять само- 
стоятельное решенив на свовм собственном полно- 
мочном Советском с‘езде: желают ли они и на какнх 
основаниях участвовать в федеральном правитель- 
схве и в остальных федералышх Советских учре- 
ждениях.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

Общпе подож евв« Коиституции Рос* 
сжйской Социалистической Федератяв* 

нов Советснои Республикн.
Г л а в а  п я т а я .

9. Основная задача, рассчитанной на настоящий 
вереходный момент Констнтуции Российской Социа- 
листической Федеративной Советской Республики, 
заключается в установлении диктатуры городского 
и сельского пролетариата и беднейшего кресхьян- 
схва в видемощнойВсероссийскойСоветской.властн, 
в целях полного подавления буржуазии, уничхоже- 
вия эксплоатации человека человеком и водворенпя 
социализма, при котором не будет ни деления на 
классы, ни государственной власти.

10. Российская Ресггублнка есть свободное со- 
дяалистическое общество всех трудящихся России. 
Вся власть в пределах Российской Социалистиче- 
ской Федеративной Советской Республккн принад- 
лежит всему рабочему населению страны, об‘едн- 
ненному в городоких и сельских Советах.

11. Советы областей, отличающихся особым бы- 
тон и национальным соотавом, могут 06‘единиться 
в автономные областные союзы, во главе которых, 
хак и во главе всяких, могущих быть образован- 
ными, областных об{единеннй вообще, стоят област- 
ные С‘езды Советов и их исдолнительные органы.

Эти автономные областные союзы входят на на- 
чалах федерации в Российскую Социалястическую 
Федеративную Советскую Ресяублику.

lia . VII Всеросс. С‘езд поручает ВЦИК разрабо- 
тать практически вопрос о новом администратнвно- 
хозяйственном деленяи РСФСР. Впредь до решения 
этого вояроса ВЦЙК образование новых администра- 
тнвно-хозяйственных единиц, a также введение но- 
вого районного деления всей илн части террнторни 
РСФСР по каким-либо отдельным отраслям хозяй« 
ства нли управлення, в каждом отдельном слу> 
чае разрешается Сов. Нар. Ком. после предвари- 
тельного обсуждения воггроса всеми заиятересован- 
нымн Исп. Ком. и Нар. Ком.

(Постан. VII Всер. С‘езда Сов. Собр. Узак. 1919 г. 
JÔ 64, Ст. 578, П. VI).

12. Верховная власть в Российской Соцналнсти- 
ческой Федеративной Советской Республике прн- 
надлежит Воероссийскому С‘езду Советов, a в пе- 
риод между С‘ездамй — Всеросснйскому Централь- 
ному йсполнительному Комитету Советов.

13. В целях обеспечения за трудящимися дей- 
ствительной свободы совестя, дерковь отделяетоя 
от государства и школа от церкви, a свобода рели- 
гиозной и антирелигиозной пропаганды признаетоя 
за веемя гражданами.

14. В делях обеспечения за трудящнмнся дей- 
ствительной свободы выражения своих мнений, Рос- 
сийская Социалистическая Федеративная Советокая 
Республика уничтожает зависимость печати от ка- 
питгла и ххредоставляет в руки рабочего класса и 
крестьянской бедноты все технические и материаль- 
ные средства к изданию газет, брошюр, книг и вся- 
ких другнх лроизведений печати и обеспечивает их 
свободное распространение по всей стране.

15. В делях обеспечения за трудящимися дей- 
ствительной свободы собраний, Российская Социали- 
стнческая.Федеративная Советская Реопублнка, приз- 
навая право граждан Советской Республики сво- 
бодно устранвать собрания, митингя, шествия и т. п., 
предоставляет в распоряжение рабочего класса и 
креетьянской бедноты все пригодные для устройства 
народных собраний помещения с обстановкой, осве- 
щением и отодлением.

16. В целях обеспечения за трудяхцимиоя дей- 
схвительной свободы союзов, Российская Социали-

стическая Федеративная Совехская Республика, сло- 
мив экономическую н политнческую власть имущих 
классов, и этим устранив все препяхсхвня, которыв' 
до сих пор мешали в буржуазном обществе рабочим 
и крестьянам пользоваться свободой организадии. 
и дейотвия, оказывает рабочим и беднейшим: кресть- 
янам веяческое содействие, махериальное и нное,. 
для их 06‘единения и организацин.

17. В целях обеспечения за трудящимнся дей- 
ствительного доступа к знанию, Роесийская Социа- 
листическая Федератнвная Советская Республика. 
схавит своей задачей предоставихь рабочим и бед- 
нейшим крестьянам полное, всестороннее н бесплат- 
ное образование.

18. Российская Социалистическая Федеративная 
Совехская Республика дризнает труд обязанностыо- 
всех граждан Республики и провозглапиает лозунг: 
„Не трудящийся, да не ест!“.

19. В целях всемерной охраны завоеваний Be- 
ликой Рабоче-Крестьянской Револгодии, Российская 
Социалистическая Федеративная Советская Респу- 
блика признаех обязанносхью всех граждан Респу- 
бликн защиту социалиетического отечества л уста- 
навливает всеобщую воинскую повинносхь. Почетное- 
право защищать революцию с оружием в руках пре- 
доетавляехся только трудящимея, на нехрудовые- 
элементы возлагается охправление иных военныг 
обязанностей.

20. Исходя из солидариосхн трудящихся всех 
наций, Российская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика предоставляет все политиче- 
ские права российских граждан иностраяца>г, про- 
лшватощнм на *герритории Росснйской Республикис 
для трудовых заняхий и принадлежащим к рабочему 
классу или к непользующемуся чужим трудом кре- 
схьянству, и признает за меотнымк Советами правд- 
предоетавлять такнм иностраыдам, без всяких за- 
труднихельных формальностей, права российского' 
гражданства.

21. Российская Социалистическая Федератявная 
Советская Реопублика предоставляет право убс- 
жища всем иностранцам, подвергающимся прееле- 
дованню за политические и религиозпые престу- 
пления.

22. Российская Соцяалпстическая Федеративная 
Советская Республика, признавая равиые права за 
грансданамн, независимо от их расовой и националь- 
ной прннадлежноети, об‘являет протаворечащям о о  
новным законам Республшси установление иля до- 
пущенне какнх-лябо прпвнлегий или пренмуществ 
на эхом ооновании, a равно какое бы то ши было- 
угнетение национальных меньшишств или ограниче- 
ние их равноправня.

23. Руководствуясь интересамя рабочого класеа 
в целом, Российская Социалпстическая Федератпв- 
ная Советская Республика лишает отдельных лиц. 
и отдельные группы прав, которыми онн пользуются 
в ущерб ннтересам социалистяческой революцяя.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

Конструкция Советскоик власти.
А. ОрганнзАцня Цедтральной власти.

Г л а в а  ш е с т а я .

0 Всероссийском С(езде Советов Рабочях, Креетьяи* 
ских, Красноаркейсквх н Казачьнх Депутатов.

24. Всероссийский С‘езд Советов является выс- 
шей властью РСФСР.

25. Всер. С‘езд Сов. составляетея из представи- 
телей городоких Советов, по расчету 1 депутат на
25.000 избирателей, и представителей губернсклх 
С‘ездов Сов., по расчету 1 депутат на 125.000 жнте- 
лей. Лрим. 1. В случае, еслк губ. С‘езд Сов. не 
предшесхвует Всеросс. С‘езду Сов., делегаты па по- 
следний посылаются непосредственно уездными С‘ез- 
дами Сов. Лрим. 2. В елучае, есля областной С'езд 
Сов. непосредственяо предшествует Всеросс. Сч-зду 
Сов., делегаты на побледний могут быть поеланы 
областным С‘ездом Сов.

26. Всероес. С‘езд Сов. созывается ВДИК 
реже двух раз в год.
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23а. IX С‘езд Советов постановляет: Во язмененпе 
гт. 26 Конституции РСФСР, очередные Всеросс. 
С‘езды Сов. созываются ВЦИК один раз в год. 
(Постан. IX С‘езда Сов. о советском стронтельстве. 
Собр. Узак. 1922 г. № 4, ст. 44, п. 1).

27. Чрезвычайный Всеросс. С‘езд Сов. созывается 
ВЦИК Советов по собственкому почшиу или по 
требованто Советов местностей, насчитывающих не 
менее */8 всего населения Республикя.

28. Всер. С‘езд Сов. избирает ВДИК Советов в 
числе не свыше 200 человек.

28а. Состав ВЦИК увеличивается до 300 чел. 
(Постан. VIII Всеросс. С‘езда Сов. P., Кр. и Каз. 
Депут. Собр. Узак. и Расп. 1921 г., № 1, ст. 1, 
разд. I, 5).

286. В впду расширения федерацтш РСФСР и 
желания отдельных Советских республик иметь 
своих представителей в высшем законодательном 
органе Республяки, 9-й С‘езд Советов постановляет, 
во изменение постановления 8-го С‘езда Советов, 
увеличить состав ВЦИК до 386 человек. (Постан. 
IX С‘езда Советов о советском строительстве. Собр. 
Узак. 1922 г., № 4, ст. 44, п. 2, § 5).

29. ВЦИК Советов всецело ответствен перед Всер. 
С‘ездом Сов.

30. В период меясду С*ездами высшей властью 
Республикн являехся ВЦІІК Советов.

Г л а в а  с е д ь м а я .

О Всероссийском  Д ен тральн ом  И сполнительном  
К ом итете С оветов.

31. Всеросс. Центр’. Исп. Ком. Советов является 
высшим законодательным, распорядцгельныя и кон- 
тролирующии органои РСФСР.

йл. ЬиДК Сиветов дает оощее направленне 
деятельности Рабоче-Кр. ІІравительства и всех орга- 
нов Советской власти в стране, об‘еднняет и согла- 
сует работы по законодательству и управлению и 
наблюдаег за проведением в жнзнь Советской Кон- 
ституции, постановлеишй В. С‘ездов Сов. и дентр. 
органов Советской власти.

33. ВДІІК Советов рассматривает и утвер- 
ждает проекты декретов и иные предложения, вно- 
симые Сов. Нар. Ком. нли отдельными ведомствами, 
a также нздает собственные декреты и распоряжения.

33а. ВЦИК созывается Президиумом ВЦИК 
каждые два месяца на сессионные заоедания. Чрез- 
вычайные заседания созываются по ннициативе 
Президиума ВЦИК, по предложению Сов. Нар. 
Ком. нли по требовапию Чя членов ВЦНК. (Пост. 
7-го Всеросс. С‘езда Сов. Собр. Узак. 1919 г. № 64, 
ст. 578, п. 11).

316. Все декреты, касающиеся установления об- 
щпх норм политнческои и экономической жизни, a 
также все декреты, вносящие коренные изменения 
в существующую практику государственных органов, 
обязательно рассмагрлваются ВЦІІК, при чем 
соответствуюицие проекты декретов н постановлений 
по вопросам общеполнт. и экономич. значення, в том 
чиеле все важнейшие мероприятия по военным и ино- 
странным делам, опубликовыв. Президиумом ВЦИК не 
позднее, как за две нгдели до сессии, с тем, чтобы 
ыестные Советы имели время и возможнооть обсу- 
дить их раиьше, чем будет принято окончательное 
решение. (Пост. 8-го Всер. С‘езда Сов. Собр. Узак. 
1921 r., Л« 1, ст. 1).

ЗЗв. Во изменение постапов. VII и VIII С‘ездов 
Советов о созыве сессши ВДИК (Собр. Узак. 1919 г., 
Xz 64 u 1921 r., № 1): 1) ВЦИК созывается Президи- 
умом ВЦИК на сесспонные заседання но медео трех 
раз в год, прн чем устанавливается, что, в целях 
подробного обсуждешия стоящнх вопросов, сессии 
ВІІДК созываются на более продолжительные сроки. 
Сверх того, после Всер. С‘езда Советов созывается 
сессияВДИК для образоваишяПрезидиумаВЦІІК, Сов. 
Нар. Ком. и Комиссий ВДІІК. 2) Чрезвычаииные засе- 
дания созываются по пнпцнативе Презндиума ВЦІІК, 
по предложениш  Совнаркома нли по требованию 
одной трети членов ВЦИК. 3) ВЦИК организует по- 
охоянную бюджетную, федеральную и другие комис- 
син, действующие на основании утвержденных ВЦИІС 
положендй. 4) Каждая постояниая Комнссня ВЦИК

работает под председ. одного из членов Црезидиума. 
ВЦИК.(Пост. IX С‘езда Советов о советском строн- 
тельстве. С. У. 1923 г., № 4, п. II, §§ 1—4).

34. ВЦИК Советов созывает Всеросс. С‘езд. 
Сов., которому представляет отчет о своей деятель- 
ности и доклады по общей политике и отдельным: 
вопросам.

35. ВЦИК Советов образует Сов. Нар. Ком. для 
общего управлекяя делами РСФСР и отделы (народ- 
ные комиссариаты) для руководства отделькымк 
отраслями управления.

36. Члены ВЦИК Советов работают в отделах 
(народных комиссариатах) или выполняют особые- 
поручения ВДИК Советов.

зба. 0 Президиуме Воеросс. Ценхр. Иоп. Ком.
1) Президиум ВІЩК руководит заседаниями ВЦИК.
2) Подготовляет материалы для заседаний ВЦИК.
3) Вноспт проекты декретов на расомотрение пленума 
ВІЩК. 4} Наблюдает за нсполнением постановленнй 
ВЦИК. 5) Ведет сношепия от именя ВЦИК. 6) Яв- 
ляется руководящиш  цептроы по инструктированию 
всей работы, кав в центре, так и на местах. 7) Рас- 
сматривает ходатайства о помиловании, утверждает 
награждение орденом Красного Знамени и разрешает 
другие вопросы в порядке управления. 8) Между за- 
седаниями ВЦИК Президпум имеет право утверж- 
дать поетановления Сов. Нар. Ком., a также прио- 
станавлнвать его поотановления, перенося их на раз- 
решение ближайшего пленуна ВЦИК, назначает от- 
дельных Нар. Ком. по представленшо Сов. Нар. Ком. 
(Постан. VII С‘езда Советов о советском строитель- 
отве. Собр. Уз. 1919 г., № 64, ст. 578, разд. I).

збб. 1) В дополнение к § 8-му раздела I  постан. 
7-го С‘езда Советов о советском строительстве, С‘езд 
Советов предоставляет Президиуму ВЦИК право от- 
менять постановленпя Сов. Нар. Ком. п издавать в 
порядке управления необходимые постановления от 
имени ВДИК, с обязательством представлять доклады 
о своей работе в очередные сессии ВЦИК. 2) Вопросы 
ii конфликты, касающиеся взаимоотношений между 
Ыар. Ком., Главками и Центрами, с одной стороны, 
и местными Исп. Ком., с другой—разрешаются Дре- 
зидиумом ВЦИК. 3) Вопросы администр.-ховяйотв. 
деления РСФСР разрешаются Президиумом ВІЩК.
4) На Президиум возлагается особо тщательная под- 
готовка В. С‘езда Советов и сессий ВЦИК, -при чем 
вое необходимые для них материалы должны публи- 
коваться Президиумом за один месяц до С‘езда или 
за две недели до сесоши. (Пост. VIII С‘езда Советов 
о сов. строит. Собр. Узак. 1921 г., № 1, ст. 1, разд. И).

Лрилож ение к  главе ѴІІ-ой.

Положевие о Всер. Цептр. Исп. Коѵ. Сов. Рабочнх,
Крест., Красноар*. н Казлчьих Депутатов.

1) Заседания ВЦИК происходят по сессиям.
2) Время сессионных заседаний ВЦИКустанавливается 
ВЩІК. 3) В экстренных случаях заседания ВІЩК 
могут созываться или Презядиумом ВІІДІК, или по 
предложению Сов. Нар. Ком., или по требованик> 
одной трети членов ВЦИК. 4) В случае назначения 
Президиумом чрезвычайного заседания, члены ВЦИК 
извещаются об этом через фракдня и путем публи- 
кацян, о указанием порядка дня заседання. 5) Поря- 
док дня заоедания ВІІЙК вырабатывается Президиу- 
мом не менее чем за 2 недели до заседания сессши 
ВЦИК ж опубликовывается в „Известнях ВП.ИК Сов.»
6) Секретариат ВЦИК, по возможноств, рассыдает 
ѵленам ВЦИК матвриилы по вопросам порядка дня 
сессии. 7) Созыв всех комнссии, намеченных пле- 
нуыом, н конструирование их возлаг&юхся не се- 
кретариат ВЦИК или особо указанных членов 
ВДйК. 8) Кворум считается при налячиа нв менее 125 
членов ВДИК.

Рогламепх заседаний плеяума.

9) Все члены ВІЩЕС обязаны точно являть- 
ся к назначенному временн ваоедания. 10) Всякое 
предложение шии просьба дать слово должны быть 
оделаны в пиоьменной форме. 11) Докладчикам к  со- 
докладчикам даетсл не болео 45 минут, Грушиы, на-
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счнтывающне не менее 60 человек, могут выставить 
содокладчика. 12) Для заключительного слова дает- 
ся докладчикам 20 минут. 13) Ораторам, высхупа- 
ющнм от фракций, предоставляется слово не более 
16 минут. 14) По каждому вояросу оратор может 
высказыватьоя не более двух раз,при чем в первый 
раз 10 мянут, a во второй раз 5 минут. 15) Для ло- 
правок, для заявлений и т. п. дается 3 минуту и не 
более одяого раза по каждому вопросу порядка дня. 
16) Все резолюдин, поправкя и дополнения обяза- 
•гельно вносятся в письменной форме. 17) По предло- 
женпям слово дается одному яза“ другому „прохяв“ 
не более 3 мипут. 16) По мохивам голосования да- 
ется слово после голосования лишь представителям 
фракций не более 3 минут. 19) Для заявлений по 
личному вопросу олово дается в конце заседания не 
более 3 мннух. 20) Заявлекия вносятся в письменном 
вяде в йрезидиум, который определяет порядок их 
оглашения. Прения по этнм заявленням не допуска- 
ются.

Г о л о с о в а п и о .

21) Все вопросы решаются открытым голосованпем 
простым болыишнствоы. 22) Понменное голосованяе 
пронзводнтся по внсьменному заявленмо не менее 
30-ти членов ВЦИК.

Положенпе о членах Всер. Цоятр. Иел. Еом.

23) Члены ВЦИК не могут быть подвергнуты аре- 
<сту оез согласяя Презндяума нлн Председахеля 
ВЦИК. 24) Члены ВДИК предаются суду толысо по 
постановленню ВЦИК. 25) Члены ВДИК не имеют 
права отказывахься от тех или иных поручений, 
даваемых им Президиумом. 26) Члевы ВЦЙК обя- 
еаны посещать все заседания ВЦИК, отделов и ко- 
;мисеий, в которых онн работают. Дрим. В тех слу- 
чаях, когда члены ВДИК не могут присутствовать на 
заседаниях, онн обязаны известнть об этом Предсе- 
дателя или секрегаря ВЦИК. 27) Выбывшпе из со- 
става ВЦаК,члены замеияются канцидатами. 28) Чле- 
ны ВЦИК, не явнвшимся на заовдання сессия, за- 
меняютоя канпидатами на время сессии. 29) Члены 
ЬЦИК, отправляемые Президиумом в командировку, 
получаюх соотвехствующ. мандат н обязаны по воз- 
вращенин немедленно представить доклад о своей до- 
ездхе.ЗО) Члены ВЦИК могутвыступать отимеяи ВЦИК 
лишь в тех случаях, когда они ямеют на то полномочия 
от Брезидиума ВЦИК. 31) Все члены ВЦИК, где бы 
они ни рабохали, получаюх жалованье от ВЦИК, по 
ставкам членов ВЦИК. Получепие добавочного жало- 
вания воспрещается. 32) Расходы, связ&нные с до- 
ездками членов ВДИК, отправляемых в командировку, 
уплачнваются ПрезндиумомВЦЙК. Телеграммы, доеы- 
лаемые членами ВЦИ.К, пришим&юхся лочтовым от- 
делением бесплатно и одлачиввются ВЦИК в уоха- 
новленном порядке. 33) Члены ВДИК пользуюхоя со- 
вещахельным голосом на в̂ .ех заседаниях кесхных 
советских учреждевий. 34) Вое члены ВЦИК имеют 
овободный вход во все совехские учреждения по 
пред‘явлевни своих мандатов и имеют право полу- 
чевия всех необходимых нм еяравок, кроме секрет- 
ных данных по военному ведомсхву. 35) Члены Пре- 
видиума ВДЙК немедлевно пропускаюхся во все без 
нсключения советские учреждения по пред‘явления 
■своего мандата, без каких-либо особых пропусков, 
усхановленных для данного учрежденяя.

Общие положеяия.

36) Дсе декреты, догоиады и отчеты, предназна- 
чевные для обсуждения ВЦИК, предварнхельяо вно- 
сятся в Презндиум для ознакомлення и включения 
и повесхку дня заседання ВЦИК. Ответы на залросы 
должны быть даны не позднее, как на следующем 
очередном заседании, после оглашеняя запроса. 
37) Все махерналы, резолюцин, декрехы и х п., 
вносимые на обсуждение ВЦИК, раздаются всем 
чденам ВЦИК для ознакомления, по возможности, 
за  две жедели ' до охкрыхия сессин. 38) Вое

ораторы, выступающие н& заседании ВЦИК, 
получают схенограмму своей речи на еледующий 
же день н обязаны в хрехдневный срок вернуть еа 
в иоправленном виде. S3) Все замечеишые в протоко- 
лах неточнооти и исправления в письменном видв 
сообщаюхся не позднее двух дней со дня получения 
протокола в секретариат ВДЙК. (Декрех ВЦИК, 
С. У. 1922 г. № 74, сх. 925).

Г л а в а  в о с ь м а я .

0  Совохе Народлых ІСомиссаров.

87. Совеху Народных Комяссаров припадлежят 
общее управленне деламя РСФСР.

38. В осуществление эхон задачи СНК издает 
деисреиы, распоряжепия, ннсирукцин н вообще при- 
ннмает все меры, необходимые для правильного и 
быохрого течения государственной жнзнн.

JLриложение к  cm. 38.

a) Положепяе об Экопомическои Совещании.

1. В целях согласования всех экономнческих я 
хозяйсивенных мероприяхий, проводямых экономиче- 
скнми Народнымя Комисоарнахами P. С. Ф. C. P., 
при Сов. Нар. Ком. P. С. Ф. C. Р. учреждается 
Э к о н о м и ч е с к о е  С о в е щ а н и е  P. С. Ф. C. Р.

2. На ЭконЬыическое Совещанне P. С. Ф. C. Р. 
возлагаегся: а) рассмохрение н проведеняе в жизнь 
единого хозяйсхвенного я  фннансового плапа Союза 
C. C. Р. в часхн, касатощейся P. С. Ф. C. P.; 6} ot ‘- 
еднненне, соглаоованне и конхролярование работ 
эконокических Нар. Ком. и месхяых Экояом. Сове- 
щаннй, a хакже согласованне деяхельпости уполно- 
моченных общесоюзных наркомахов пря C. H. К. 
P. С. Ф. C. Р; в) рассмотренле положспня отдель- 
ных охраслей хозяйсхва P. С. Ф С. Р. н принятяе 
соответствующих мер развихия последвпх; г) раесмо- 
хрепие охчехов экономяческих наркомахов н меохных 
Эконом. Совещаний; д) утверждевже усхавов акци- 
онерных общесхв, есля действне их огранячнваехся 
херриторней P. С. Ф. C. P.; е) разрешенпе разяогла- 
сий между нарЕОмахами л Эконом. Совещакнями, a 
также между Эконом. Совещаниямп Авгономаых 
Республнк, губерннй я автоноыных областей, отмепа 
я прносхановЕа посхановлений уЕазанных Э е о н о м с о -  
вещаннй; ж) рассмохренне вопросов экономнческого 
харакхера, кохорые С. H. K. P. С. Ф. С. Р. признает 
необходнмым дередать на разрешение Эконом. Сове- 
щания.

3. В ооохвехсхвии с указанныыи задачами Эко- 
ном. Совещание: а) ввдаег сбязателыиые для вссх 
ценхральных я  яестных органов власти РСФСР 
посхановления н распоряжения в обласхи хозяй- 
ствеяной деяхельносхи; б) дроизводих ревизпю и 
конхроль оовехских органов и учреждений, имеющих 
охношение е  хозяйствевной деяхельности; в) усхана- 
вливает предварительные задания по вырабохке об- 
щего хозяйственного плана и утверждает отдельныо 
его чаохи до окоячательного утверждеяия всего 
длана соохвехсхвующимн высшими органамн Союза;
г) ухверждаех усхавы хрестов, находящяхся в веде- 
нин экономических Нар. Ком. РОФСР; д) утверждает 
реквнзицин имущества в порядЕѲ декрета СНК от 
17/X-21 V .

4. В орсхав Эконом. Совещания входят: Предсе- 
дахель СНК РСФСР вли его замесгиталь, Народныв 
Комнесары: Продовольсхвия, Финансов, Земледелня, 
Председахель ВСНХ и представихель ВДСПС. С со- 
вещахельным голосом имгют право учаотвовахь 
представители других наркоматов РСФСР по вопро- 
сам их ведомств, a хакже удоляомоченные общеоо- 
юзных наркомахов лри СНК РСФСР н представииолн 
Ценхросоюза, Комвнуторга и Госллана.

5. Все постановления Эконом. Совещавия РСФСР 
могух быхь охдельными его членами, a хакжо дру- 
гими Еар. Комиссарами, являющнмися членами CUK 
РСФСР, обжаловаяы в СНК РСФСР в З-хдк. срок.

6. Поехаяовлениями Эконом. Совещання могут 
быть образованы лри Экояом. Совещании хомпссин 
до сдециальным: водросам как в ооставе его члеиэв.
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так и других лиц, по постановлению Эконом. Сове- 
щания.

7. Иорядок внесения и прохождения дел в Эко- 
ном. Совещании определяется Наказом, утвержда- 
емым Эконом. Совещанием.

б) Положение о Малоа Совнаркоме *).

В отмеат положения о Малом Совяаркоме от 
18 охтября 1921 г. и постановлення о расггорядитель- 
вых заседаниях Малого Совета Народных Комисса- 
ров от 1 декабря 1921 г., Совет Народных Комисса- 
ров постановил:

1. Для предварительного рассмотрения вопросов, 
подлежащих разрешению Сов. Нар. Ком., a равно 
для наблюдееия за исполнением Нар. Ком. поста- 
новлений СНК, при СНК состоит Малый Сов. Нар. 
Ком. на правах комиссии СНК.

2. Все вопросы текущего законодательства, хо- 
датайства нар. ком. о сверхсметных ассигнованиях, 
жалобы на действия и распоряжения Нар. Ком. Фи- 
нансов по выполнениго сметы, a равно прочие во- 
просы, поступающие на рассмотрение Сов. Нар. Ком. 
(как-то: дела о неисполненшг или задержке в испол- 
нении постановлений СНК, дела о наложении дисци- 
шшн. взыскаший на д о л з ин о с т н ы х  лиц, междуведом- 
ствевные споры, жалобы на постановления Колшсеии 
по разгрузке г. Москвы и проч.), кроме перечислен- 
лых в ст. З-ей, вносятся ведомствами в СНК через 
Малый Совет Нар. Ком. Л рим . Председателю СНК, 
a также Управляюшему Делами СНК, по соглаше- 
нию с Председ. МСНК, предоставляется право ста- 
вить вопросы, перечисленные в ст. 2-й, непосред- 
ственно на повестку Большого СНК.

8. Иеключена согласно постановления СНК 
РСФСР от 9/VIII 1923 г.

4. Малый Совет Нар. Ком. рассматривает дела: 
а) вносимые учреждениями и лицани, указанными 
в ст. 1-ой постаповления Сов. Нар. Ком. от 11 апр. 
1922 г., о порядке внесення вопросов в Сов. Нар. Ком. 
и Сов. Труда h Обор. (Собр. Узак. 1922 г., № 29, 
ст. 340); б) возбуждаемые по собственной ивнциа- 
тпве Малым Советом Нар. Ком. при рассмотрении 
им дел, указанвых в п. „а“ настоящей статыи.

5. Для осуществленкя свопх задач Малому Сов. 
Нар. Ком. предоетавляется право возлагать ла ве- 
домства и отдельные учреясдения, под ответствен- 
ность их руководителей, дополнительную разработку 
вопросов, находящихся па рассмотрснии Малого СНК, 
позготовку и предоставление необходимых матери- 
алов и сведений.

6. Малый СНК состоит из Председателя, его За- 
местителя и 4-х членов, пероонально назяачаемых 
СНК.

7. Заседания Малого СНК очптаются действи- 
тельными при наличии не менее трех членов, в том 
числе Председателя или его Заместителя.

8. К слушаншо дел вызываются для дачи устных 
об'я<чиепик докладчики от заиитересованных ве- 
домств, которые должны бытьснабжекы мандатом за 
подпнсью главы ведомства и выражать офицналь- 
ную точку арения ведомств по рассматриваемому 
вопросу. Вопросы, согласовапне коих о заинтересо- 
ванными ведомствами удостоверепо в письменном 
виде, могут слушаться и без докладчшса. При пов- 
торной неявке дохладчиков, вопроо слушается в нх 
отсутсивии, либо снимается с повестки.

9. Исключена согласно поставовления СНК 
РСФСР от 9/YIII 1928 г.

10. Все вопросы решаются простым большинством 
голосов. В случае разделения голосов поровну, во- 
прос первнослтся на рассмотрение СНК.

11. Оставшиеся в меньшпнстве члепьт Малого 
СНК могут внести в письменной форме оссбое мнс- 
ние, прилагаемое к протокоду.

12. В олучае протеста какого-лыбо ведомства шги 
Председ. Малого СНК против постановления Малого 
СНК, вопрос переносится на рассмотренпв СВК.

*) В редакции декрета СНК от 31/X 1922 года 
{С. У. 1922 г., Ли 75, от. 927) с ивменениямп, внесен- 
ными постап. СНК РСФСР от 9/V1II 1923 г.

13. Постановления Малого СНК по вопросам 
сметяых и сверхсметных ассигяоваияй должны быть 
немедленно выполнены Нар. Ком. Финансов в ю й 
части, по которой Нар. Ком. Фын. с ведомством до- 
стигяуто соглашение.

14. В случае поотупления протеста в устаяов- 
ленный срок, постановление, принятое Малын СНК, 
с визой Нар. Ком. Юст., представляется Председ. 
Сов. Нар. Ком. и ва его яодписыо вступает в закон- 
ную силу, хак постановлеяие Сов. Нар. Ком. Если 
Председ. СНК не согласен о проектом постановле- 
ния шш вообще считаег необходнмым раоомотрение 
его в СНК, таковой переносится в СНК. Поетановле- 
ния распорядительного характера вступагот в силу 
немедленно по подпнсании прохокола Председат. и 
членами Малого Сов. Нар. Ком.

15. Принятие мер распорядительного характера 
по организадпи работ Малого СНК, распределение 
дел для докладов между членами Малого СНК, на- 
правление рассмотренных дел в СНК, затребованно 
от Нар. Ком. ii учреждений всякого рода материалов 
и сведений, a также разрешение всяких дел по 
исполнению распоряжений СИК и Малого СНК про- 
изводятся единолично Председ. МСНК, распоряже- 
ния хоего по указанным вопросам обязательны как 
для членов Малого СНК, так и для всех ведомств и 
учрежденвй.

16. Общее наблюдение за деятельностыо Малого 
СНК возлагаетоя на Пррдсед. СІІК.

17. При Малом СНК состоит Секретаряат для 
подготовки дел к слушанию, ведения протокола за- 
оеданий и исполнения их.

39. 0 всех своих постаиовлениях и решениях 
СНК немедленно сообщает BDÏÏK.

40. ВЦИК в праве отменить или приостано- 
вить всякое постановление илн решение СНК.

41. Все постановления и решения СНК, име- 
ющие крупное обще-политическое значение, предста- 
вляются на рассмотрение и утверждепие ВДІІК 
Сов. П рим. Мероприятия, требующие неотложного 
выполнения, могут быть осуществлены СНК ке- 
посредстврнно.

41а. Все декреты и общегосударственные меро- 
приятия, не терпящие отлагательства, в том числе 
все законодательные мероприятия по делам воен- 
ным i i  все, влекущве за собой обязательства для 
РСФСР, мероприятня по иностравным делам пе- 
пременно рассматриваются и утверждаются СНК. 
(Пост. "VIII С‘езда Сов. Собр. Уз. 1921 г. № 1, ст. 1, 
разд. III).

42. Члены СНК стоят во главе отдельяыхНар. Колг.
43 *). Нар. Комиссариатов образуется U, a  пмеишо:

а) Высший Совет Народного Хозяйства; б) Продо- 
вольствяя; в) Труда; г)Финансов; д) Рабоче-Крестьян- 
ской Инспекции; е) Земледелия; ж) Впутренних Дел;
з) Юстиции; н) Просвещения; к; Здравоохранеишя; 
л) Социального Обеопечения.

44. При каждом Нар. Ком. под его предсегат. 
образуется Коллегия, члены которой утверждаются 
СНК.

44а. Нар. Ком. издагот свои постановлеиия и рас- 
поряження лишь в пределах своей компетенция, 
точно указанных в соответствующих декретах ВІЩК, 
его Президиума н СНК. (Пост. VIII С‘езда Советов. 
Собр. Уз. 1921 г. № 1, ст. 1, разд. III).

45. Ыар. Ком. в праве едиполично принимать ро- 
шсния яо всем вопросам, подлежащим ведению со* 
ответствующего народного комиссариата, доподя о 
них до сведения Коллегви. В случае несогласня 
Коллегяп с тем или иным решением Ыар. Ком., Кол- 
легия, не приостанавлива.ч исполнения р?шения, мо- 
жот обжаловать его в Сов. Нар. Ком. или в Преиидиум 
ВЦИК Советов. Тоже враво обжалования принадле- 
жит и отдельиым членаи Іѵоллегии.

*) Высшнй Сов. Нар. Хоз. и Нар. Ком. Продов., 
Фип., Труда, Раб. Кр. ІІнсп. РСФСР, подчиняяоь 
ВЦИК‘у и Совнаркому РСФСР, осуществляют в своой 
деятельности дарективы соответственпых Нар. Ком. 
СССР (ом. ст. 68 Констит. СССР). Общесоюзные Нар. 
Ком. СССР (по иностранным делам, по воениым и 
морскам делам, внешней торговли, путей сообщсния. 
яочт и телеграфов) вмеют приРСФСР овоихуполномо- 
ченных, непоср.имподчиненяых(см.ст.б8 Конст.СССР).
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46. CHK вседело ответствен перед B. С‘ездом 
Сов. и ВЦИК Советов.

47. Hap. Комиоо. и Коллегни пря народных во- 
миссариатах воецело ответственны перед СНК я 
перед ВЦИК Советов.

4S. Звание Народного Комиссара принадлежит 
исключительно членам Совета Нар. Ком., ведающего 
общимя делами РСФСР, и никаким иным представи- 
телям Советской властя как в центре, так и на ме- 
стах, приовоено быть не может.

Г л а в а  д е в я т а я .

0  яреднетах ведення Всеросс. С‘езда Советов к 
ВЦНК*а Совотов.

49. Ведению Воер. С‘езда Советов и ВЦИК Со- 
ветов подлежат все вояросы общегосударственного 
значения, как-то: а) Утвержденке, изменение и до- 
полненне Констнтуции РСФСР. б) Общее руководство 
всей внешней и внутренней политикой РСФСР. 
в) Установление и изменение границ, a равно отчу- 
ждеяие частей территории РСФСР илн принадле- 
жащях ей прав. г) Установление гранид и компе- 
тенций облаотных Советских союзов, входящих в со- 
•став РСФСР, a также разрешение споров между 
ними. д) Принятяе в состав РСФСР новых сочленов 
Сов. Респ. и признанне выхода из Росснйской Фе- 
дерацня отдельных чаотей ее. е) Общее адмянистра- 
тивное разделенне территории РСФСР и утвержде- 
зше областных 06‘единений. ж) Установлепие и изме- 
неняе системы мер, весов и денег на территории 
РСФСР. з) Сношение с иностранными государствами, 
об‘лвление войны и заключение мира. и) Заключение 
займов, таможепных и торговых договоров, a равно 
фянансовых соглашендй. к) Установление оонов и 
общего плана всего народного хозяйства и отдель- 
ных его отраслей на территории РСФСР. л) Утвер- 
ждение бюджета РСФСР. м) Установленне обгцегосу- 
дарственных налогов я  повинноотей. н) Установление 
оонов организации вооруженных сил РСФСР. о) Обще- 
государственное законодательство, судоустройство 
и судопронзводство, гражданское, уголовное законо- 
дательство и пр. п) Назначение и смещение как 
отдельяых членов СНК, так и всего СНК в целом, 
a также утверждение Председ. СНК. р) Изданяе 
общях постановленнй о прнобретении и утрате прав 
российского гражданства и о иравах иностранцев 
на территорин Республшси. с) Право амнистии общей 
и частной.

50. Сверх перечнсленных вопросов веденто Всер. 
С‘езда Сов. и ВЦИК Советов подлежат все вояросы, 
которые оня признают подлежащимн их разрешению.

50а. Никакие органы, кроме Всер. С‘езда Сов., 
ВЦЙК, его Президиума и СНК, не имеют права изда- 
вать закоподательные акты общегосударетвенного 
значения. (Пост. VIII Всер. С‘езда Советов. Собр. 
Узак. 1921 г., № 1, ст. 1, разд. III).

506. Всероссийский Чрезвычайный VI С‘езд по- 
становил:

1) Прнзвать всех граждан Республики, все органы 
и воех должноотных лиц Советской власхя к стро- 
жайшему соблюдешш законов РСФСР, издаяных и 
издаваемых центральной властью постановлений, 
положений и расиоряженяй.

2) Впредь уотановить, что меры, отстуяающие 
от законов РСФСР, или выходящие за их пределы, 
долуотшиы лхшь в том случае, если онн вызваны 
зкстреяныьш усяозиями гражданской войны и борьбы 
<5 контрреволюцией. В каждом данном случае яри- 
мепеяие нодобной меры должно сопровождатьоя:
а) точным формальным: установлеяием соответствую- 
хцего советского учреждения илп должностного лица, 
наяячности условий, требующкх выхода из пределов 
закояа; б) немедленным еообщеннем соответствую- 
щего заявлення в письменной форме в СНК, с копией 
для местяых и заинтересозанных властей.

3) Вмехшть в обязалность всем должностным ли- 
цам и советскям учреждеяиям, по требованшо лю- 
бого граждакина Реесгубликн, желающего обжаловать 
их действяя, волокиту иля чияимые ему в ei’O за- 
копных нритязаниях затруднения, составление со- 
ответотвующего кратяюго протокола. В ииротоколах 
должнн быть указаяы время место и имена долж-

ноетных лиц, иля названне учреждения и сущпость 
дела. Копия протокола тут же выдается жалобщику, 
другая же немедленяо сообщается соответствующему 
высшему учрежденню.

4) При конфликтах нли спорах между должно- 
стными лицами или учрежденнями о пределах их 
ведения составляются обоимя сторонами или одпой 
кз ннх подобные же краткие протоколы для сообще- 
ння выошему учреждению.

5) За явно неоснов&тельное, грубым злоупотре- 
блением являющееся, требование составления про- 
токола, равно как и за отказ от составлеиия его, 
привлекать к Народному Суду. (Постан. VI Всер. 
Чрезв. С‘езда Сов. Собр. Уз. 1918 г., № 90, ст. 908).

51. Исключительному ведению Всеросс. С‘езда 
Советов подлежат: а) Установление, дополпенне я 
измеиение ооновных начал Советской Конституцяи.
б) Ратификация мирных договоров.

52. Разрешение вопросов, указанных в пунктах 
„в“ н „з“ ст. 49, предоставляетея ВЦИК Советов 
л ш ииь  при невозможности созыва Всер. С‘езда Советов.

Б . Органивация Советской властя на яестах.

Г л а в а  д е с я т а я .

0  С£ездах Совотсв.

53. В С‘ездах Советов (губернских, уездных, во- 
лостных) должны пршшмать участне представители 
всех Советов, находящихся на территорня данной 
админнстративной единицы, a равно и тех местно- 
стей (селений, фабршс, заводов н т. п.), где вопросы 
уигравления решаютоя общим собранием нзбирателей 
(§ 57 Конотитудни) на след. основаниях:

С‘езды Согетов составляготся олед. обр.:

а) Губернские~нз представителей городских Со- 
ветов, Советов фабрично-заводскнх поселков, о на- 
селением свыше 5.000 жителей и от волостных о‘ез- 
дов по расчету: от волостных о‘ездов— 1 депутат на 
10 тысяч жителей, от Советов городов и фабрично- 
заводскнх поселков, фабрик и заводов, стоящих вне 
поселений— 1 депутат на 2.000 избнрателей, но не 
свыше 300 депутатов на всю губерняю, при чем, 
в случае созыва уездных с‘ездов непосредственно 
перед губернсиснм с‘ездои, выборы от волостей про- 
нзводятся не волостнымн с‘ездами, a э т игш и уезд- 
ными с‘ездамн Советов. Лрим. Губерпские города, 
не имеющие Советов, посылают представителей на 
губернсисий с^зд по расчету 1 депутат на 10.000 жи- 
телей.

б) Уездные—яз представнтелей всех Советов, 
имеющихся на территории уезда, в том числе и Со- 
вета уездпого города, по раечету: от сельских Со- 
BÜTOB— 1 делутат на тысячу житолей, от Советов 
городов н фабричяо-заводских лоселков, a также от 
Советов фабрик и заводов, стоящих вне поселений— 
no 1 делегату на 200 избирателей, но ке свыше 
300 депутатов на весь уезд.

в) Волостпые—из ггредставителей всех Советов, 
имегощихся на территория волостн, по расчету 1 де- 
путат на каждые 100 жнтелей. Прим. В тех посе- 
лениях и на тех фабриках и заводах, где воитросы 
управлення, согласно ирнмечаняя к статье 57 Кон- 
стнтуции, разрехяаются не Советамя, a общим собра- 
нием нзбярателей, депутаты на уездный с‘езд избя- 
раются на этих общих собраниях.

54. С‘езды Советов созываются соответствующнмя 
по территорни исполнигельными органамк Совет- 
ской власгя (Исполннт. Ком.) ыо уомотрению послед- 
яях иля ио требоваяяю Советов местностей, насчи- 
тывающих не менео одной трети всего населепид 
данного района, но во всяком случае не реже двух 
раз в год по облаотя, губернии, уездам и не реже 
как через каждые тря месяца по взлости. (Редакция 
53, 54 статей устан. Поотан. 7-го Всер. С‘езда Сов. 
Собр. Узак. 1919 г., № 61, ст. 578, разр. Ш).

54а. 0 С‘ездах Советов на местах. 
j Bo изменеяие ст. 54 Конституции и постановле- 
ний 7-го С‘езда Советов (Собр. Уз. 1919 г., Лг 64, 

Іи 1921 г. Jft 1): 1) Все очередиые С‘езды Советов
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автономяых республик и областей, губернские, уезд- ’ 
ные и волостные созываютоя одиш раз в год. 2) Пе- 
ревыборы городских, поселковых и сельских советов 
производятоя один раз в год. Прим. 1. В случае. 
необходимости губисполкомы созывают внеочередные 
уездные с‘езды советов, a уисполкомы — волостные 
■с‘езды советов, на которых могут быть переизбраны 
иеполкомы. Лрим. 2. Презядиум ВЦИК постановляет 
■о созыве внеочередных с‘ездов советов автономных 
реепублик, областей и губерний и, в случае необхо- 
димости, о перевыборах на них исполнительных ор- 
ганов. (Постан. IX С‘езда Сов. о советском строи- 
тельстве).

55. С‘езд Советов (областяой, губернский, уезд- 
ный, волостной) избирает свой исполнительный ор- 
ган -  Исполнительный Комитет, число членов кото- 
рого яе должно превышать: a) по областн и губер- 
нии—25, б) по уезду—20, в) ихо волости—10. Испол- 
нит. Комитет вседело ответствен перед кзбравшим 
■его С‘ездом Советов.

56. В гранкцах овоего ведения С‘езд Советов 
(областной, губернский, уездный, волоотной) есть 
высшая в лределах данной территории власть: в пе- 
рнод же между С‘ездамн такой властью является 
йсдолннт. Комитет.

Исполнихвльныо Комитетвг.
56а. 1. ІІсполн. Ком. избиираются ссездами, явля- 

ются между с‘ездами высшим органом Советской 
власти на соответствующей территории и подчинены 
вышестоящему Исполнительному Коиитету, ВЦИК 
и СНК.

2. Губернский Исполком имеет право контро- 
лировать и ревизовать деятельность веех правитель- 
■ственных учреждений как временного, так и по- 
•стоянного характера, не входящих в состав отделов 
йсполкома (за иоключеннем учреждений действу- 
ющих армнй), немедленно доводя об этом до сведе- 
ния соответствующего центрального учреждения.

3. Для выполнення всей работы, подлежащей 
веденню местиой властп, н для проведения в жизнь 
поетановленнй вышестоящих Исполкомов н цент- 
ральной влаоти, Исполкомы образуют отделы. При 
губ. Исполкоме образуются отделы: 1 — управле- 
ння, 2—военный, 3—юстнцип, 4—труда и соцналь- 
иого обеспечения, 5—народного образования, 6—почт 
зи телеграфов, 7—фниансов, 8—земледелия, 9—про- 
довольствия, 10—государственного контроля, 11—Со- 
/вет народного хозяйства, 12—здравоохранения, 13— 
■статиетики, 14—Чрезвычайной Комиссни, 15—хомму- 
яальный. При уездном—тв асе, кроме почт и теле- 
графов, юстиции и Чрезвыч. Комиссии. Закрытие 
суицеетвующнх отделов, a  равно н образование отде- 
лов, производится Исполкомом по соглашению с со- 
-ответствующнм Народным Комиссариатом и о утвер- 
ждения СНК. Лрим. 1. Число отделов при волост- 
ных Нсполкомах, при Советах фабрично-заводских 
поселков п местечек определяется Губ. Нсполкомом. 
ЛриМ: 2. Все местные Губ. Сов. Нар. Хоз. об‘еди- 
яяются с Губ. Земелыиым Отделом, под общим руко- 
водетвом Губ. Нсполн. Ком., районный Сов. Нар. 
Хоз.—с Уездным Земелыиы.м Отделом, под общим 
руков. Уездного Исполн. Ком. Лрим, 3. Все местные 
(губерпские, уездкые, районяые и т. д.) адишшстра- 
тивно-хозяйотвенные органы Отделов, Глависов и 
Дентров входят в Губ. Сов. Нар. Хоз. ІІрим . 4. Под- 
робная инетрукцпя, определяющая права и обязан- 
яостн центральных д местных учрежденнй Высшего 
Сов. Нар. Хоз. по отношенню к государств. заводам 
особой важности, к предпрнятиям трестов и т. п. 
доля:на быть разработана Вьгсиишм Сов. Нар. Хоз. 
к пров»*дена через Сов. Нар. Ком. и ВЦИК. Эта нн- 
струкцши должпа безусловно сохранить непосред- 
ствснное подчиненне всех трвстированяых н особо 
важных государетвениых игредприятий своим цвнт- 
ральным правлениям, a равно определять размеры 
ïï формы подчикення этих продприятий Губ. Сов. 
Нар. Хоз., в целях яаилучшего и быстрейшего удо~ 
влетворения местпых потребпостей.

4. Во главе каждого отдола ставится заведующнй 
отделом, который может быть и членом Исполн. Ком. 
При заводѵющем образуется коллегия. Лрим. По 
постановленшо Псполн. Ком. коллепш в определен- 
жпх случаях могут не образовываться.

Заведующий и члены коллегия избираются Ис- 
полн. Ком. Соответствующий Нар. Комнссар имеет 
право заявлять отвод заведующего. В олучае разно- 
гласия, вопрос разрешается Президиумом ВЦЙК.

5. За деятельность отдела и за точность и свое- 
временность выполнения распоряжений центральной 
власти ответственность возлагается как яа заведую- 
щего отделом, так я на Исполком.

6. Все крупные мероприятия отделов как прян- 
ципиальной, так н практической важности, равно, 
как и сметы отделов (до представления их в центр), 
должны вноситься отделами на утверждение в Йспол- 
ком.

7. Заведующий отделом имеет право единоличпо 
прннимать решения по всем вопросам, подлежаицим 
веденит  соответствующего отдела, доводя о них до 
сведения коллегии. В случае несогласия коллегии 
с тем или другим решением заведующего, холлегия 
не приостанавливает иополнения решения, обжалуя 
его в Исполком.

8. Отделы йспелкома состоят в подчинении мест- 
ному Иополкому, обязаны исполнять все предписа- 
пия и распоряжения меотного Исполкома и соот- 
ветствующего Нар. Комиссарната.

9. В том случае, когда отдел Исполкома на- 
ходит почему-либо невыполнимым распоряжение Нар. 
Коммисо. нли вышестоящего Исполкома и его от- 
дела, он обязак немедленно поставить об этом в из- 
вестность Президиум, который, не приостанавливая 
проведения в жизнь данного распоряжения, свои 
соображения о необходимости отмены его предста- 
вляет в Губ. йстх. Ком., в Сов. Нар. Ком. или во 
ВЦИК, уездный—в Губ. йсп. Ком. и т. д., уве- 
домляя одновременно тот оргая, коим раопоряжение 
сделано.

10. Нар. Комисс. и отделы Исполкома делают 
свои подведомственные распоряжения соответствую- 
щим отделам, при чем все распоряжения, имеющие 
особо важное значение, одновременно сообщаются 
ими йсполкому, который следит за правильным 
и своевременным их исполнением.

11. Нар. Комисс. и отделы йсполкома имеют 
право неносредственного спошения о соответствую- 
щ иим ии отделамн всех яижестоящих Иополкомов. 
В тех случаях, когда Нар. Комисс. нли Отделы 
Исполкома снооятся с нижестоящим органом, ми- 
нуя промежуточные инстанции (напр., Нар. Комисо. 
о отделом Уездного Исполкома, Губернский от- 
дел—с волостными к т. п.), они обязаны одновре- 
менно уведомить эти инстанция.

12. Как общее правяло, Исполкомы и их отде- 
делы сносятся с высшимя йсполкомами и их отде- 
лами, a равно с Нар. Комисс. через соответствую- 
щне промежуточные инстанции, волостной Исполн. 
Ком.—через уездный Исполком., уездный — через 
губернокий, но это не лишает их права в тех слу- 
чаях, когда это признано необходимым, непосред- 
ственного сношения с вышестоящимя органами.

13. Для руководства всей текущей работой по 
управлению соответствующей территорией и про- 
веденню в жнзпь постановленик и декретов цент- 
ральной власти, Исполком нзбирает Президиум: 
губернский от 3—5 членов, уездный—3 члена.

14. Решеняе местных органов о слнянши Испол- 
нительного Комитета подлежит в каждом отделыиом 
случае утвержденшо Президяума Всероссийского 
Центр. Исполкома. (Пост. VII С£ездаСов. Собр. Уз. 
1919 г., Ni 64, ст. 578, разд. 5).

Г л а в а  о д и п н а д ц а т а я .

0  Совотах Депутатов.

57. Советы Депутатов образуются:
a) В городах—по расчету 1 депутат на каждые

1.000 человек населения, но в числе не менее 50 
и но боляе І.ОООчленов. б) В селениях (деревкях, селах, 
стаиицах, местечках, городах о иаселением менее
10.000 человек, аулах, хуторах и пр.)— по расчету 
1 деяѵтат на каждые 100 человек населения, но 
в числе не менее 3 и не более 50 депутатов на каждоэ 
саленне. Срок поляомочий депутатов—3 месяца. 
Лрим. В тех сельских местноотях, где это будет 
прнзнано осуществимым, вопросы управления разрв-
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шаются общим собранием избирателей данного селе- 
ишя непосредственно. -пллчгт

57а. В дополнение я ст. 67 Конституции РСФСР 
и во измененяе постановления "VIII С‘езда Советов 
о работе местных ооветов. (Собр. Уз. 1921 г .№ и, ст. 1): 
Бредоставить право губернским с‘ездам совехоз вво- 
лить в состав Губиополкома сверх нормы, устано- 
вленной Конституцией, мленов исполкомов с таким 
расчетом, чтобы в ооотав Губисполкомов входило не 
меиее как по одному предотавителю от каждого про- 
мышленного района. Расширениые заседания Губ- 
исполкомов созываются на сессии в сроки, устана > 
вливаемые Губисполкомом. (Постан. IX С‘езда Сов. 
о советском строительстве. Собр. Уз. 1922 г. № 4, 
ст* 44)*

58. Для текущей работы Совет Депутатов избп- 
рает нз своей среды исполнительный орган (Испол- 
нительный Комитет) в количестве не свьтше 5 чело- 
век в селеняях, a в городах по расчету 1 на каждые 
50 членов, но не менее 3 и и не более 15 (Ленинград и 
Москва не более 40). Исполком всецело ответствен 
перед избравшим его Советом.

59. Совет Депутатов созываетоя Исполкомом по 
уомотрению последнего или по требовапию не мепее 
половины членов Совета, но не реясе 1 раза в не- 
делю в городах и 2 раза в неделю в селешшх.

60. В границах своего ведения Совет, a в случае, 
предусмотренном в ст. 57 (прим.), общее собрание 
нзбирателей, есть высшая в пределах данной террк- 
торши власть.

60а. На общих собраниях Советов необходимо 
ставить все основные вопросы местной и общей 
жизни. Советы должны работать не только как аппа- 
рат агитации и осведомления, но я как деловой ме- 
хаишзм. Каясдый член Совета, по возможности, не- 
медлённо привлекается ю выполнению ояределенной 
государств. работы. Все члеиы Советов обязаны во 
что бы то ни стало давать отчеты своим избирате- 
лям не реже одного раза в две недели. Член Совета, 
невыполнивший два раза ло неуважительным при- 
чинам данного поотановления, считается лишенным 
мандата и вмеето него избирается новый депутат. 
(ІІостан. VII С‘езда Сов. Собр. Уз. 1919 г. № 64, 
ст. 578, разд. YI).

боб. 0  рабохе месхыых Советов и их Испол- 
коыов.

1. Подтверждая необходпмость проведения в жнзнь 
разд. V постановления VII С‘езда Советов, VIII С‘езд 
Советов считает необходимым: а) производить регу- 
лярные перевыборы сельских, волостных, городских 
u других советов в установленньш сроки, a также 
регулярно созывать С‘езды Советов; б) городские 
ооветы образовывать во всех поселениях городского 
типа; в) вменить в обязаннооть Исполкомааг соби- 
ратьоя: волостным и уездным—не реже одного раза 
в неделю, губернским—не реже одного раза в две 
кедели; г) кроме заседаний Исполкомов, созывать 
расширенные совещания: Волостных Йсполкомов 
с представителями сельских советов—не реже одного
Йаза в мееяц; Уездных с представителями Волостных 

сполкомов—не реже одного раза в месяц; Губерн- 
ских о представителями уездных и районных Иопол- 
комов—не реже одного раза в два месяца; д) на 
всех этих совещаниях и заседаниях ставить на 
обсуждение все вопросы как местного, так и обще- 
государотвенного значения, при чем решения таких 
еовещаний лодлежат утверждению соответствующих 
Исполкомов; е) сверх того периодически созывать 
совещания 8аведующих отделами Исполкомов; ж) на 
!заседания Советов привлекать возможно большее 
количество рабочях и крестьян, устраивая эти засе- 
дания в рабочих кварталах и, по возможнооти, 
иа крупных фабриках и заводах; з) 8аседания Иопол- 
комов также; ло возможности, устраивать на фабри- 
ках и заводах; и) всем Исполкомам принять меры 
к наиболее широкому осведомлению рабоче-крестьян- 
окого населения о воех мероприятнях Советской 
власти, для установления яаибольшей связи совет- 
ских работников о раб.-крестьянской массой, давать 
регулярные отчеты о своей деятельноети рабоче- 
.крестьянскому населению; к) все постановления го- 
Іродских советов и всех уездных и губернских С‘ездов 
иСоветов сообщатьтПрезидиулиу ВЦИК, которьгй раз 
в два месяца публикуех сводку всех важнейдшх 
лоитановлеяий.

2. Для скорейщего и планомерного проведешия 
в жизнь всех вышеуказанных мероприятий, С‘езд 
лоручает Презвдиуму ВЦИК в двухмесячный epos 
разработать соответствующие ииструкции.

3. С‘езд возлагает обязанность па Президнум 
ВЦИК ii  Президиум местных Иеполкомов установиить 
особый контроль над проведением в жизнь всех вы- 
шеперечнсленных мероприятнй, и, в особенности, за. 
вьшолпением постановлений VII п VIII С‘езда Сове- 
тов о советском строительстве. (Постан. VIII С‘езда. 
Сов. Собр. Уз. 1921 г. № 1, ст. 1, разд. V).

Г л а в а  д в е н а д ц а т а я .

0 лредиегах ведения оргаиов С овегской власхи на. 
местах.

61. Областные, губернские, уездные л волостные 
органы Советской власти, a также Советы Депута- 
тов имеют предметом своей деятельности: а) щю- 
ведение в жизнь всех постановлений соответствую- 
щих высших органов Сов. власти; б) принятие веех 
мер к поднятшо данной территория в культурном 
и хозяйственном отношениях; в) разрешение всех 
вопросов, имеющих чнсто местное (для данной тер- 
ритории) значенне; г) об‘единение всей Советской 
деятельности в пределах данной территории.

62. С‘ездам Советов и их йсполкомам принадде- 
жит право контроля над деятельноотыо местных Со- 
ветов (т.-е. областным—право контроля над всеми 
Советами даннон областн, губернским—над всеми Со- 
ветами данной губернин, кроме городских, не вхо- 
дящих в состав уездных С‘ездов Советов и т. д.), 
a областным и губернским С‘ездам Совехов и их 
Исполкомам — кроме того, право отмены решеший 
дейотвугощих в их районе Советов, о нзвещешие.ч 
об этом в важнейших елучаях Центр. Советской 
власти.

63. Для выполнения, возложенных на органы Со- 
ветской власти, задач при Советах (городеких 
и сельеких) и Исполкомах (обл&стяых, губерискнх, 
уездных и волостных) образуются соответствующнв 
отделы во главе с заведующими отделами.

63а. 0 вд&кшоохноше яии ценхральных и жестных 
органов.

1. Постановления местных С‘ездов Советов мо- 
гут быть отменяемы лишь вышестоящими С‘ездамя 
и их Исполкомами, ВЦИК‘ом иля его Президиумом. 
Постановления Исполкомов и их Президиумов могут 
быть отменяемы вышестоящями С‘еадамя, Испол- 
комами, их Президиумами, ВДИК, его Президиумоя 
и Совнаркомом.

2. Распоряжения Нар. Ком. могут быть отменяемьи 
ВДИК‘ом, его Президиумом н Совнаркомом.

3. Приостановка проведения в жизнь каких-лнбо 
распоряжений отдельных Наркоматов допустнма 
только в иеключительных случаях, при явном неео- 
ответетвин данного расяоряження поотановлениям 
Совнаркомов или ВЦИК, гго постан. Губисполкома 
и под коллективной судебной отвехственностью по- 
следнего. 0  приоетановлении и о евиих ооображе- 
ниях о необходямости отнены данного распоряже- 
ния Губисполком немедленяо сообщает Презядиуму 
ВЦДК^ и соответствующему Наркому и в Совнаряом. 
Президиум ВЦЙК постановляет о привлечении к еуду 
виновной стороны, т.-е. либо Народного Комнссара, 
либо Губисполкома, неправильно приоетановишпего 
распоряжения Наркомата. Te же права, на тех же 
основаннях предоставляются Уездным Исполкомам 
в отношении меетных распоряжеяий Губ. Отделов.

4. Ценхральные ведомства по правилу ведут пге 
дела через местные Советы и их отделы, упразднчя 
неподведомственные меотным Советам отделения я 
специальные управления. Во исполненне зтого ш<а- 
вила, все поетоянные местные органы ц адмшшетра- 
тивно-хозяйственные учреждения всех Наркоматов, 
равно как и вое органы, создаваемые временно ;п я  
ударных работ, входят в еоответствующие отделы 
губернских i i  уездных Исполкомов или непосред- 
ственно подчиняются последням. Исключения нз этого 
правила в отпсчиении отделыиых учреждеиий дону- 
окаютоя по специалыиым постаяовлениям ВЦИК и.нх. 
его Лрезндиума.
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5. Непоередетвенно ІІсдолкомам и их ІІрезидиу- 
мам иыеют право давахь предшисания только выше- 
стоящие йсиолкомы, их Президиумы, ВІЩК, его ГГре- 
зидиум и СНК.

6. Поручается Президиуму ВЦЙК пересмотреть 
декрет от 26 апреля 1920 года (Собр. Уз. 1920 г. 
№ 32, ст. 155) о днсциплинарных и адшшисхрахив- 
ных взысканиях, лалагаемых на членов Нспол- 
комов, исходя из принципа, что днсцишшнаряые взьг- 
скания на членов йсполкокоз как сосхоящих за- 
ведующпми отделаии, так и не состоящих ими, не 
могух налагаться Наркомами.

7. Поручается Президиуму ВЦИК лересмохрехь 
и дополнить постановлення от 25 ноября (Собр. Уз. 
1920 г. № 93, ст. 499) о лицах, командируемых на 
меета ценхральными учрелсдениями, в направлении 
лостепенного упраздненяя института уполномочен- 
лых и передачи их фунисций местным советским 
органам.

8. Поручается СНК рассмотреть положения о 
Нарисомахах и их органах на местах, в целях согласо- 
вания с постан. YII и VIII С‘ездов Сов. н в делях 
однообразня строеыия эткх органов, и не позднее 
1-го апреля представить на ухверждение Президиума 
ВЦІІК. После указанного срока все ранее изданяые 
еоответствующие положения отменяются. (Постан. 
VIII С‘езда Сов. С. У. 1921 г. № 1, ст. 1, разд. IV).

636. 06 отделах нестных исполколов.
Во изменение постановления VII С‘езда Сов. об 

всполкомах (Собр. Уз. 1919 г. № 64, ст. 578):
1. Прн унсполкомах отделов РІШ, юстицпи, сов- 

нархозов и органов ЧК не образовывахь.
2. Предоставить право еоохвехсхвующим охделан 

губцсполисомов в необходимых случаях, по соглаше- 
ншо с уисполкомами, назначять no одному уполно- 
моченному предотавятелю соответствующей отрасли 
управления, с предоставлеишем ему права пользо- 
ваться аппаратом одного из отделов уисполкома, no 
указаншо Президиума уисполкома. Лрим. ВСНХ 
через губернскпе отделы, a хакже губернские отделы 
по собствснной ипищииативе, иио соглашешио с укопол- 
комом i i  по утвержденшо губнсполкомов в промы- 
шленных райопах и уездах, имеют право образовы- 
вать отделы с мпнималышмп штатамл.

3. Улолномоченные, a также отделы песух ответ- 
ственность как перед губисполкомом, хаис н перед 
уис-полкомом.

4. Приг горпсполкомах заштатпых городов, в тиро- 
мышлекных ii шиых поселенших городского тяпа 
(кроме уездных и губернсишх городов), с утвержде- 
ния т губисполисомов могут быть организованы сле- 
дующие отделы: управления, народного образоваишя, 
коммунального хозяйства и здравоохранепия.

5. Сущеотвуиоицио ири волисполкомах отделы, 
атакже волэкономеовещання упраздняются. Колнче- 
отво члеиов в о л п с иио л к о м о б  устанавливается в тря 
человека. Лргим. В нсключиительных случаях губ- 
исполкомам предоставляется право увеличить состав 
волнсполкома до четырех членов. Все функции вол- 
исполкома распределяются между его члепами по 
особо установленному положеншо ВЦЙК.

6. Для техишческого обслуживанши всех отраслей 
управления прн волнсполкомах оргаишзуехся общее 
делопроиизводсхво.

7. Все члены волпсголкома получагох содсржа- 
ние из средств государства; председателии сельсове- 
тов и весь хехннческий аппарат волсовета иолучают 
содержание от губнсполкомов за счот местннх средсхв. 
(Постан. IX С‘озда Советов о совехском строитель- 
стве. Раздол IV, Соб. Уз. 1922 г. Jw 4, ст. 44).

(>8в. 0  цостановленнях VII и VIII С‘езда Соввто в.
IX Beep. С‘езд Советов подхверждаох к неуклон- 

ному исполпенню те пункты постановлеиий VII и VIII 
Всер. С‘ездов Советов, которые осталпсь^без изме- 
нення.

С8г. 0  коляяостае губориий х губисполкомов.
Признать нсобходимым сократить исолнчеетпо 

губисполкомов путем об‘едишеишя соседнкх губеришй, 
связанных между собой удобнымн путямп сообщешия 
н родствешшх в хозяииетвешюм откошепиш. Пору- 
чить ВЦИК не позже перпой очередной сессши утвер- 
днть кошсретшле постаиовдешш •' таисих об£едшие- 
ниях. (Постан. IX С‘езда Сов. Соб. Уз. 1922 г. №4, 
ет. 44).

Лрилож ение к  cm. 63,

0 иорядве сеошсния мостных Исполиит. Кояитетов 
с Сов. Нар. Кондесаров.

1. Местные Исполкомы направляют в порядке,- 
предусмотренном п. 1 раздела V постан. VII С‘езда 
Советов (Собр. Уз. 1919 г. № 64, ст. 578), все спои 
заявлеишя, запросы, жалобы, a равно н извещения 
о приостановке расдоряжений Наркоматов в Совег 
Наркомов через Наркомат по Внутренннм Делам.. 
Лрим . В случае сношений по телеграфу, Испол- 
комы адресуют их: Совнаркому, Наркомвнудел и за- 
интересованному Наркому.

2. Отделы и учреждення местных Пополкомов- 
в необходиьшх случаях входят с представлением 
в Совнарком через Президиун Исполкомов, которые 
направляют эти предотавления со своим заявлением 
в Совнарком через Наркомвнудел.

3. Наркомвнудел, предварительно снесясь е за- 
интересованным Наркоматом, обязан направить воз- 
бужденное дело в Совнарком со своиш заключеЕнем 
не позднее 3-х дней по его получении.

4. Наркомвнудел является в Совнарком доклад- 
чипсом по этим делам; йсполком, возбудивший дело,. 
может делегщовать в Совнарком также и своего до- 
кладчикг.

5. Постан. Совнаркома по делам местных Испол- 
комов преприв илсдается последним через Нарком- 
вяудел. (Декрст Сов. Иар. Ком. от 10 февраля 1921 г.. 
Собр. Уз. 1921 г. № 12, ст. 82).

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

А к т н в н о е  и  п а с с в в и о е  к з б и р а т е л ь и о б  
к р а в о .

Г л а в а  т р и н а д ц а т а я .

64. Правом избирать я быть нзбранными в Со- 
веты пользуются, независимо от вероисповедания,. 
нацигональностн, оседлости н т. иг., следующие обо- 
его пола граждане РСФСР, коим ко дню выборов- 
исполнилось восемнадцать лет:

а) вее добывающие ередства к жизпп производн- 
тельным и общественио-полезным трудом, a  также 
лнца, занятые домашннм хозяйством, обеспечиваю- 
щиш для первых возможность проиаводителыюго труда, 
как-то: рабочие и служащие всех видов икахегорий,. 
заняхые в промышленносхи, хорговле, сельском хо- 
зяйсхве и проч., крестьяне н казакя-земледелъдьи,. 
не пользующиеся наемным трудом о целью извлече- 
ния прибыли; б) еолдаты Советской армии и флоха;
в) граждане, входящие в кахегории, перечисленные- 
в пулктах „а“ н „6“ настоящей схахьи, похерявшив 
в какой-нибудь мере хрудоспособность. Лргш. 1. Ме- 
схные Совехы могут, с утверждения Денхральной 
власхн, поншкахь установленную в наохоящей стахье 
возрастную норму. Лрим. 2. ІІз лид, не вступивших 
в число российских граждап, пользуюхся акхивным: 
и пассивным избирательным правом также лнца,.. 
указанкые в сх. 20 (раздел второй, глава пятая).

65. He избираюх и не могух быхь избранными,. 
хотя бы они входили в одпу из вышеперечислешшх 
категорий: а) лица, прибегающие к наемному труду 
с делью извлечения прибыли; б) лица, живущие иа 
нехрудовой доход, как-хо: процепхы о капнхала, до- 
ходы с предприятий, поотупления с ишущесхва п т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерчеекне по- 
средиики; г) монахиг и дуи.овииые елужители церхвей 
и религиозных кульхов; д) служащяе и агенхы быв- 
шей полпциш, особого корпуса жандармов и охраи- 
ных отделений, a также члены царствовавшего в 
Россни дома; е) лица, прпзнанные в усиановлеишом 
иорядке душевно-больнымя нли умалишенными, а. 
равно лица, состоящие под опекой; ж) лпда, осу- 
жденные за корыстные н порочащие пресхупления 
на срок, установленный законом илн судебным прии- 
говором.

Поражение ирав по Уголовнопу Кодекеу.

Сх. 40. Поражешие прав заключается в лишеппи 
на срок не овыше пяхи лет: а) акхивпого и пассив- 
ного избярателыюго права (Оси. Закон, Собр. Уз*
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1918 r., № 51); б) активного и пасоивпого избира- 
тельного права в профессиональные и другие орга- 
визации; в) права занимать ответственную долж- 
ность, a равно быть заседателем в народном суде, 
защитником на суде, поручитёлем и опекуном; г) гра- 
жданских и имущественных прав, переименованных 
в ст. 5 Гражданского Кодекса. Срок поражения прав 
для лрисужденных к лшпению свободы исчисляется 
с момента отбытия сего наказания или уоловного 
досрочного оовобождения от него.

Ст. 41. Поражение прав может, по особому по- 
■стаиговленяю суда, сопровождаться лишением осу- 
жденного ордена Красного или Трудового Знамени, 
eo  такое постановление должно быть предотавлено, 
до встушиения приговора в завонную силу, на утвер- 
ждение Лрезидиумр, ВЦИК.

Ст. 42. Поражение прав назначается судом, как 
дополнительное наказание при вынесенни обвини- 
тельных приговоров по преступлениям, предусмо- 
тренным Уголовным Кодексом, если суд признает 
осужденного опороченным по оуду. Постановка во- 
прооа о поражении гграв дри осуждении для суда 
обязательна, если в Уголовном Кодексе указано на- 
казание лишением свободы на срок более одного 
хода илн другое более тяжелое наказание.

Г л а в а  ч е т ь г р я а д ц а т а я .
0 производсхвэ выборов.

66. Выборы пронзводяхся, соглаоно уотаяовяв- 
шимся обычаям, в днн, устанавлнваемые местными 
Воветамн.

67. Выборы производятся в присутствяи избира- 
лельной комнссяи н представнтеля местного Совета.

68. В тех случаях, когда прнсутотвне предста- 
вителя Советской влаоти оказывается технячески 
невозможным, его заменяет председатель избира- 
тельной комиссин, a за отсутствием такового—пред- 
чзедатель избнрательного собраняя.

69. 0 ходе и результате выборов составляется 
протокол за иодписью членов избнрательной ко- 
хписсин и лредставнтеля Совета.

70. Подробный порядок производства выборов, a 
равно и участие в них професснональных и иных 
рабочях организацяй определяеися местными Сове- 
лами, согласно инструкция ВЦИК Совехов.

Г л а в а  п я т н а д ц а т а я .
0 провврке п отмене выборов и об охзыве депутатов.

71. Веоь материал яо производству выборов по- 
ступает в соответственный Совет.

72. Совет для проверкя выборов назначает ман- 
датную комнссню.

73. 0 результатах проверкн мандатная комиссия 
докладывает Совету.

74. Совет решает вопрос об утвержденпн спор- 
ных каядидатов.

75. В случае неутверждения того илн иного кан- 
дидата, Совет назначает новые выборы.

76. В случае недравильностн выборов в целом— 
вопроо об отмене выборов разрешается выошим по 
порядку органом Советской власти.

77. Послодней инотандией no кассации Совет- 
•ских выборов являетоя ВЦИК Советов.

78. Избнратели, пославпше в Совет депутата, 
ямеют право во всякое время отозвать его и пронз- 
вестя новые выборы, оогласно общему положенню.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.
Бюджетное ирапо.

Г л а в а  ш е с т н а д ц а т а я .
/9. Фянансовая полятяка РСФСР в настоящий 

переходный момент диктатуры трудящихся способ- 
ствует основной цели акопроприации буржуазин н 
подготовления уоловий для всеобщего равенотва 
граждан Реопубликд в области производства и рас- 
лределения богатств. В этих целях она ставит себе 
вадачей предоставить в распоряжение органов Совет- 
•ской власти все необходимые средства для удовдет- 
ворення местяых и общегосударственных нужд Со- 
ветсисой Республквя, не останавляваяоь деред втор- 
жяняем в ххраво частной собственностя.

80. Государотвениые доходы и расходы' РСФСР 
■об едишяются в общегосударетвеяном: бюджете.

81. Всероссийский С£езд Советов илп ВІЩК Со- 
ветов определяет, какие внды доходов и сборов входят 
в общегосударственный бюджет и какне поступают 
в распоряжение меотных Советов, a равно устана- 
влпвает пределы обложения.

82. Советы устанавливают обложепне налогамн 
н сборами исключительно на нужды местного хозяй- 
отва. Потребностн общегосударетвенные удовлетво- 
ряютоя за счех средств, отпускаемых из Государ- 
ственного Казначейства.

83. Ни однн расход из средств Госуд. Казпачей- 
ства не может быть произведен без установлення яа 
него кредита в росппси государственных доходов я 
расходов илн путем нздания особого постановлення 
центральной властн.

84. На удовлетворенне потребностей, нмеющпх 
общегосударственное значеише, в распоряжение мест- 
ных Советов предоставляются подлежащнипг на- 
роднымн комиссарнатами необходимые кредиты дз 
Госуд. Казначейства.

85. Вое предоставлеяные Советамн кредяты яз 
средств Госуд. Казначейства, a равко кредиты, ут- 
вержденные по ометам на местные нужды, расходу- 
ются имн в пределах сметных подразделений (пара- 
графы н статьн) по прямому назиачению и не могут 
быть обращаемы на удовлетворенке каких-лнбо дру- 
гих потребностей без оообого постановления ВЦИК 
Советов и Совнаркома.

86. Местные Советы составляют полугодовые п 
годовые сметы доходов и расходов на местные ну- 
жды. Сметы сельскях н волостных Советов к Сове- 
тов городов, участвующих в уездных С‘ездах Со- 
ветов, a также сметы уездных органов Советской 
влаотн, утверждаются соответственно губернскнми 
н областнымн С‘ездами Советов или их Исполнн- 
тельными Комнтетамн; сметы городскнх, губернскнх 
и облаотных органов Советской влаоти утвержда- 
ются ВЦИК Советов и Совнаркомом.

87. На расходы, непредусмотренные сметамп, & 
также в случае недостаточности сметных назначо- 
ний, дополннтельные кредиты Советы испрапшвают 
y подлежащих народных комносариатов.

88. В случае недостаточности местных средств 
для удовлетворення местных потребностей, необхо- 
димые для покрытяя неотложных расходов пособия 
илн асуды нз средств Государственного Казначей- 
ства местным Советая разрешаются ВДИК Советов п 
Совнаркомом.

РАЗДЕЛ ПШСТОЙ.
0 гербе ж флага Росснйсвой Соцяал. Федер. Сов.

Республикя.
Г л а в а  с е м н а  д ц а т а я .

89. Герб РСФСР состолт из нзображенпй па 
красном фоне в лучах солнца золотнх серпа н мо- 
лота, помещенных крест-на-крест, рукояткамн книзу, 
окруженных венцом из колосьев н с надшисыо
а) Росснйская Социалистическая Федеративная Со- 
ветская Республика и б) Пролетарии всех стран, со- 
еднняйтесь!

90. Торговый, морской и воеиный флаг РСФСР 
состоит из полотнища красного (алого) цвета, в ле- 
вом утлу которого—y древка, наверху, помещены 
золотые буквы РСФСР или надпись: Российская Со- 
диалистическая Федеративная Советская Республика.

90а. В изменение 90-й статыи Конституцши РСФСР 
об установлении единообразного торгового, морского 
h военного флага, ВДИК постановляет: 1) Оставить 
существующий образец в качестве военного фдага 
(краоный флаг с золотыми буквами РСФСР в левом 
верхнем крыле). 2) Для торгового флота устаповить 
красный флаг о белыми буквами РСФСР большого 
размера в середине флага. 3) Для морского фдота 
установить краснын флаг с якорем, красной звездой 
по^середине его и белыми буквамн РСФСР в верх- 
пей частн якоря. (Декрет ВЦИК от 29 септ. 1920 г. 
Собр. Уз. 1920 г. № 82, ст. 404).

Подписали: Председатель У Всеросс. С‘езда Со- 
ветов и Вееросс. Центр. ІІсполя. Комнтета Советов 
Я. Свордлов. Члены Презндиума Всер. Центр. Исп. 
Ком. Советов: И. Теодоровпч, Ф. А- Розин,
А» П. Розеягольц, A. X. ЗІятрофанов, К. Г. Максн> 
мов. Секретарь ВЦИК Советов B. А. Аванееов.

, Раопубликоваи в JS» 151 „Известнй Всеросс. Цеатр.
1 Исполн. Ком. Советов“ от 19 яшля 1918 г.
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II.

Основной Закон (Конституция) Союза Советски* Социа- 
листически* Республик.

(„Вестн. Правительства CCCP“, 1924 г., № 2 и С. У. 1923 г. № 81, ст. 782) *).

Централышй Нсполнительный К о т итет Союза 
■Советскнх ' Социалистнческих Республик, торжест- 
венно провозглашая незыблемость основ советской 
власти, во исполнение постановления 1-го С‘езда 
■Советов Союза Советских Социалистичееких Респу- 
■блик, a также на основании договора об образова- 
лши Союза Советских Социалистических Республик, 
принятого на 1-ом С‘езде Советов Согоза Советских 
Социалистических Республик в городе Москве 30 де- 
кабря 1922 года, и принимая во внимание поправки 
и изменения, ггредложенные центральнымя исполни- 
тельными комитетами союзных республик, п о с т а- 
я о в л я е т :

Декларация об образовании Союза Советских 
■Соцналистических Республик и договор об образо- 
вании Союза Советских Социалистнческих Республик 
составляют Основной Закон (Конетитуцию) Союза 
■•Советских Содиалистических Республик.

РА ЗД Е Л  ПЕРВЫ Й.

Д ек.тарацвя об образованви Сою за Со- 
в с т с к а х  Социалистических Р сси ублн к.

Со временп образования советских"республнк, го- 
■сударства мира раскололнсь на два лагеря: лагерь 
капитализма и лагерь социализма.

Там, в лагере капитализма,—национальная вражда 
и неравенство, колоннальное рабство и шовинизм, 
пациональное угнетение и погромы, имдериалиети- 
ческне зверства и войньг.

Здееь, в лагере социализма,—взаимиое доверие 
л  мир, национальная свобода я  равенство, мирное 
•сожительство и братское сотрудничество народов. 
ЗІопытки капиталистического мира на протяжении 
дееятков лет разрешить вопрос о иациональноети, 
путем совмещения свободного развития народов 
с спстемой эксплоатации человека человеком, ока- 
залнсь бесплодными. Наоборот, клуботс нациояаль- 
иых противоречяй все более запутывается, угрожая 
•самому существованию капитализма. Бур^уазия ока- 
-залась бессилыюй наладить сотрудничество наро- 
дов. Только в лагере Советов, только в условиях 
диктатуры пролотариата, еплотившей вокруг себя 
болышшство населения, оказалось возможным уиш- 
чтожить в корне нациопальный гпет, создать обста- 
новку взаимного довсрия н задожить основы брат- 
■ского сотрудишчества народов.

Только благодаря этим обстоятельствам удалось 
•советскиш республикам отбнть нападение империа- 
листов всего мира, виутренних п внешних; только 
благодаря этим обетоятельствам удалось нм успешпо 
ликвпдировать гражданскую войну, обеспечить свое 
еуицествование к приступить к мирному хозяйствеиг- 
ному строительству. Но годы войпы не прошли бес- 
следно. Разоренныо поля, остановившнеся заводы, 
разрушенпые производителыше силы и истощеиные 
хозяйственные рессурсы, оставшяеся в иаследство 
от войны, делают недостаточными отдельные усилия 
отделыиых республнк по хозяйствешгому строитель- 
етву. Воестаиовление народного хозяйства оказалось 
невозможным при раздельном еуществованяи рес- 
публнк. С другой стороны, неустойчивость между-

*) Изменения, внесекныеІІІ С‘ездом Советов ССР, 
опублив. в „Собр. Зак.“, 1925 г. Jss 35.

народного положеяяя и оитаоность новых нападеняй 
делают неизбежным созданяе еднного фроята со- 
ветоких республик перед лицом капнталистического 
окружения. Наконец, само строение советской власти, 
интернациональной до своей классовой природе, 
толкает трудящиеся массы советских республик на 
путь об‘единения в одну социалпстическую семыо.

Все этн оботоятельства повелительно требуют 
об‘единения советских республшс в одно союзное 
государство, опособное обеспечить и внешнюю безо- 
пасяооть, и внутренняе хозяйственные преуспения, 
и свободу национального развнтия яародов. Воля 
народов советских реопублик, собравшихся недавно 
на с‘езды своих советов и единодушно принявших 
решение об образовании „Союза Советских Социа- 
листических Реопублик“, служит надежной пору- 
кой в том, что Союз этот является добровольным 
об‘единекием равноправных народов, что за каждой 
республикой обеспечено право свободного выхода 
из Союза, что доступ в Союз открыт всем социалн- 
стическим советскям реепубликам как существую- 
щнм, так и имеющим возншснуть в будущем, что 
новое союзное государство явится достойным увен- 
чанием заложенных еще в октябре 1917 года основ 
мирного сожительства и братского сотрудничества 
народов, что оно послужят верным оплотом протнв 
мирового капнталнзма п новым решительных шагом 
по пути об‘единення трудяпйахся всех стран в Мя- 
ровую Социалистнчесвую Советскую Республпку.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

Договор об образованвн Сохоза Совст* 
скпх Социалнстпческпх Р ссиублик.

Российская Социалистическая Федеративная Со- 
ветская Республика (РСФСР), Украинская Социаля- 
стнческая Советская Реопублика (УССР), Белорус- 
ская Содиалистическая СоветскаяРеспубляка(БССР), 
Закавказокая Социалистичеекая Федеративная Со- 
ветская Республнка (ЗСФСР — Советская Социа- 
лястическая Республяка Азербайджан, Советская 
Социалистическая Республика Грузия п Советская 
Соцяалистическая Респу блика Арменкя), Туркменская 
Социал. Сов. Республ. (ТуркССР) и Узбекская Со- 
днал. Сов. Реопубл. (УзССР) — оо‘единяются в одно 
союзное государство — „ С о ю з  С о в е т о к п х  Со-  
д и а л я с т и ч е с к и х  Р е с п у б л н к “.

Г л а в а  п е р в а я .
Предмоты ведения верховпых оргапов власти 
Союза Советских Соцналистическнх Респ}блик.

1. Ведепиш  Союза Советскнх Соцяалистических 
Республик, в лице его верховных органов, подле- 
жат: а) представнтельство Союза в междукародных 
сношеннях, веденио всех дипломатяческих сяоше- 
ний, заключение полятнческих и иных договоров 
о другими государствамя; б) нзменение внешних гра- 
ниц Союза, a  танже урегулироваяие вопросов об 
изменення грапиц можду союзнимя республккамя;
в) заключение договоров о прпеме в состав Союза 
новых республяк; г) об‘явление войны и заялючение 
мара; д) заклгоченяе внешяих и внутренних займоз 
Соша ССРиразреиясняе внешпих л  внутренних займов 
союзных республик; е) ратнфикация международных
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договоров; ж) руководство внешней торговлей и уста- 
новление сиетемы внутренней торговли; з) устано- 
вление основ н общего шиана всего народного хо- 
зяйства Союза, определение отраслей промышлен- 
ности и отдельных промышленных предприятвй, 
имеющих общесоюзное значение, заключение кон- 
цессионных договоров как общесоюзных, так и от 
вмени союзных республик; в) руководство тракспорт- 
ным и почхово-телеграфным делом; к) органнзация 
н руководство вооруженными силами Союза ССР; 
л) утверждение едияого государственного бюджета 
Союза ССР, в состав доторого входят бюджеты союз- 
ных республик; установльнив общесоюзных налогов 
и доходов, a также отчнслений от них и надбавок 
Е ним, поступающнх на образование бюджетов союз- 
ных республик; разрешение дополнительных нало- 
гов и сборов на образованпе бюджетов союзных рес- 
публик; м) установлениге единой денежной и кредит- 
ной системы; н) установленне общих начал вемле- 
устройства и землепользования, a равно пользовання 
недрами, лесами и водаын по всей территорни Союза 
ССР; о) общесоюзное заководательство о межреспу- 
бликанских переселениях п установление вересе- 
ленческого фонда; п) установденпе основ судоустрой- 
ства и оудопроизводства, a также гражданского и 
уголовного законодательства Союза; р) установление 
основных з&конов о трудо; с) установленив общих 
начал в области народного просвещения; т) устано- 
вленае общих мер в области ихраны народного здра- 
ввя; у) установление систеыы мер и весов; ф) орга- 
яизадия общесоюзной статястнки; х) основное зако- 
нодательство в области союзного гражданства в от- 
ношении прав инострандев; ц) право амнистии, рас- 
пространяемое на всю территорию Союза; ч) отмена 
нарушающих яастоящую Конституцию постановле- 
вий с‘ездов Советов и центральных исполнительяых 
комитетов ооюзных республик; ш) разрешение снор- 
ных вопросов, возникающнх между союзными респу- 
бликамя.

2. Утверждение и изменение основных начал 
настоящей Кояституции подлежит исключительному 
водению С‘езда Совехов Союза ССР.

Г л а в а  в т о р а я .

0 с у в е р е н н ы х  п р а в а х  с о ю з н ы х р о с л у б л и к  и о союз- 
ïïom г р а ж д а н с х в е .

3. Суверенихет союзных республик ограничен 
лишь в пределах, указанных в настоящей Констп- 
туции, и лишь по преаметам, охнесенным к компе- 
тенции Союза. Вне этих пределов каждая союзная 
реслублика осуществляет свою государственную 
власть самоотоятельно; Союз ССР охраняет суве- 
ренные права соювных республик.

4. За каждой из союзных республик сохра- 
няется право овободного выхода нз Союза.

б. Союзные респубики, в соответствня о на- 
стоящей Конституцией, вносят изменения в свои 
конституцни.

6. Террптория союзных республик ле может быт 
изменяема без их согласия, a равно для иамененяя, 
ограничения иля отмены статьи 4-й требуется со- 
гласия всех республшс, входящях в Союз ССР.

7. Для граждан союзных республик устанавли- 
вается единое союзное гражданотво.

Г л а в а  т р е т ь я .

0 Оезде Совехов Соиоза Советских Содиадистиче- 
сиѵнх Реедублик.

8. Верховным органом власти Союза Советскнх 
Социалистичесхвх Республик является С‘езд Сове- 
тов, a в период меледу С‘ездами Советов—Централь- 
ный Иеполнительный Коыитет Союза ССР, состоя- 
щий из Согозного Совета и Совета Ыациональносхей.

9. С‘езд Советов Союза Советсквх Социалнсти- 
ческих Республик составляется из представителей 
городсвих советов и советов городских поселений— 
по раочету 1 деоутат на 25.000 пзбирателей и пред- 
отавигелей губернсклх с‘ездов советов—ио раочету 
1 депутат яа 125.000 лсителей.

10. Делегаты на С‘езд Советов Согоза ССР избн- 
раготся на губерских с‘ездах советов. В тех респу- 
бликах, где нет губернских об‘единений. делегаты. 
избираются непосредственно ва с‘езде советов дан- 
ной республики.

11. Очередные С‘езды Советов Союза ССР созы- 
ваются ЦИК‘ом Союза ССР один раз в год чрезвы- 
чайные С‘езды созываются ДИК‘ом Союза ССР п» 
его собственному решенпю, по требованшо Союзяого 
Совета, Совета Национальностей нли же по требо- 
ванню двух союзных республик.

12. Прн чрезвычайяых обсхоятельствах, лрепят- 
ствующих созыву в срок С‘е8да Советов Союза ССР,. 
ЦЙК'у Союза ССР предоставляется право отсрочкя- 
созыва С'езда.

Г л а в а  ч е т в е р х а я .

О Целтральлом Исполяихельпом Кояитоте Соиозаг 
Советских Соцналисхических Республлк.

13. Центральный Ислолнительный Комихех Союэа 
ССР состоит лз Союзного Совета и Совета Нацио- 
нальностей.

14. С‘езд Советов Союза ССР избпрает Союзный 
Совех нз представптелей союзных республиа, про- 
порционально населепию каждой, в количестве^ 
определяемом С‘ездом Советов Союза ССР.

15. Совет Нациояальностей образуется из пред- 
ставителей согозяых н автономных советских социа- 
лясхяческих республик — по 5 представителей от- 
каждой—и из представителей автономных областей -  
по одному представителго от каждой. Состав Совета 
Нацаональносхей в целом утверждается С‘ездом Со- 
ветов Союэа Советских Содиалистеческих Респу- 
блик.

16. Союяишё Совет н Согет Напиовальяосми 
рассыатрввают все девреиы, кодоксы ж постановлевия. 
посаупяющие к ним от Преввднума Дентрального 
Исполяительяого Коывтета в Совваркоыа Союза Со- 
ветских Соцналвстических Респиблик, отдельных 
яаркома^иов Союза, цик‘ов союзвых республнк, a также 
вовннкаюицвз по иввцииатвве Ссюзвого Совеаа и Со- 
вета Наввовальностей.

17. Центральный Исяоляительный Комитет Союза 
Советских Социалистических Республик издаех ко- 
дексы, декрехы, постановления и распоряжения, 
об‘едияяет рабоху по законодательстру и уоравлениио 
Союза ССР н определяет круг деятельносхи Прези- 
дяума ЦИК‘а и Совнаркома Союза ССР.

18. Все декреты и постановлвяия, определяющие' 
общие нормы политической и экономической жизни 
Союза ССР, a также вносящие кореяные измененвя 
в сущесхвующую лрактику государственных орга- 
нов Согоза ССР, обязательно должны восходить на 
рассмотрение н утвержд‘ние ЦИК‘а Союза ССР.

19. Все декреты, посхановления и раепоряжения' 
издаваемые Центральным Нополнительным Комите- 
том, обя8ательны к неаосредственному нсполненаю 
на всей территории Союза ССР.

20. Центральишй Исполнительный Еомитет Союза 
ССР имеет право приостанавливать нлп отменять 
декреты, посханодления и распоряж^нпяГГрезидиума 
ЦИК‘а Союза ССР, a также с‘ездов совегов яц и а‘ов 
союзных республик и другях органов власти на хер- 
ритории Союза ССР.

21. Очередные сссспи ЦИК4а Согоза ССР спзы- 
ваготся Президиумом ЦИК‘а три раза в год. Чрез- 
вычайные сессии созываются по постановлвнию Пре- 
зндпума ДИК‘а Союза ССР, по требовакию Презн- 
диума Союзного Совега или Презядяума Совета На- 
цаональностей, a также по хребованию дкк‘а одяой 
из союзных республпк.

22. Законопроекты, восходящие па рассмохрение 
ЦИК‘а Согоза ССР, волучаюх силу закона ляшь при 
условпи прияятия их как Союзным Советом, тав 
н Советом Нацнональноетей, и публикуются ох имеви 
ЦИК‘а Союза ССР.

23. В случаях разноглаенй между Союзным Со- 
ветом и Советом Нацвопалыюстей, вопрос перед&ехся 
в создаваемую ими согласптельную хомиссяю.

24. При недостижении согдаиненяя в согласи- 
тельной комиссяя, восроо переяосится на рассмйт-
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реяпе совместного заседания Союзного Совета и Со- 
.вета Национальностей, дри чем, в случае отсутствия 
большинства голосов Союзного Совета или Совета 
Нацаональностей, вопроэ может быть передан, по 
требованшо одяого из этих оргапов, на разрешение оче- 
редногоиличрезвычайкого С‘ездаСоветов СоюзаСССР.

25. Союзный Совет и Совет Нациоиальностей 
для подготовки их сессий н руководства работой 
последвнх выбирают свои Презндиумы, в составе 
по 9 членов каждый.

26. В период между сессиямя ЦЙК'а Союза ССР, 
высшим органом власти является Президиум ЦИК‘а 
Союза ССР, образуемыйЦИК‘ом в количестве 27 членов, 
в чнсло которых входят в полном составе Прези- 
дяумы Союзного Совета и Совета Национальностей.

Для образования Президиума Центрального Ис- 
полнительного Комитета Союза Советских Содиали- 
•стических Республик и Совета Народных Комисса- 
ров Союза Советских Социалистических Реепублик, 
согласно ст. ст. 26 н 37 настоящей Копстигуции, 
устраивается совместное заеедание Союзного Советаи 
Совета Национальностей. Голосование на совместном 
заседанши Союзного Совета и Совета Национально- 
«тей производится отдельно Союзныы Советом и Со- 
ветом Национальностей.

27. Центральный йсполнптельный Комитет из- 
•бирает no чнслу союзных республик председателей 
ЦІШа Союза ССР из соотава членов Президиума 
ДИК‘а Союза ССР.

28. Центральный Исполнительный Комитет Союза 
ССР ответотвен перед С*ездом Советов Союза ССР.

Г л а в а  п я т а я .

0  Прсзлдиузие Иентрального Исполнительпого 
Коэштста Союза С€Р.

29. Президнум ЦИК‘а Союза ССР, в перпод мелсду 
•сессиямп ЦИК/а Союза ССР, является высшим за- 
конодательным, исполнптелыиъш ы распорядитель- 
ным органом власти Союза ССР.

30. Президиум ЦІІК^а Союза ССР наблкздает sa 
проведенлем. в яшзнь Конституции Союза ССР и 
псполнением всех постановлений С'езда Советов и 
ЦИК‘а Союза ССР всеми органами власти.

31. Презддиум ДИК‘а Союза GCP имеет ираво 
пряостанавливать и отмевять постановления Сов- 
наркома и отдельных наркоматов Союза ССР, a также 
aixu'OB н совнаркомов союзных республик.

32. Президиум ЦИК‘а Союза ССР имеет право 
/риостанавливать постановления с‘ездов советов со- 
юзных реопублик о последующим внесением этих 
постмюнл-ший на рассмотрение и утверждение ЦИК4а 
Союза ССР.

33. ии резидиум ЦИК*а Союза ССР издает декреты, 
постановления и распоряженля, рассматривает и ут- 
верждаат проехты декретов и постановлений, вно- 
симых Советом Народных Комнссаров, огдельными 
•ведомстваын Союза ССР, цик{ами союзных республик, 
lix президиумами и другими органами власти.

24. Декреты и постановления ЦИК‘а, его Пре- 
зиднума h Совнаркома Союза ССР печатаются на 
языках, обшеупотребнтелышх в еоюзных республи- 
ках (русский, украинский, белорусекнй, грузинский, 
армянский, тюркотатарский).

36. Президиум ДЙК‘а Союза ССР разрешает во- 
просы о взаимоотпошенияхмежду Совнаркомом Союза 
ССР и народишми комиссариатами СоюзаССР,содной 
стороны, ii  цшс‘амп союзных республик и их дре- 
8идн.ѵмами--с другой.

86. Презпдкум ЦИК*а Союза ССР ответствен пе- 
;ред ЦІШом Союза ССР.

Г л а в а  ш е с т а я .

0  Совсте ІІародиш х  Комиссаров Союза ССР.

37. Совет Народных Комнссаров Союза ССР 
.являотся исполннтелыиым и распорядительным орга- 
ном ЦИК'а Союза ССР и образуется ЦИК‘ом Союза СС? 
в составе: лредсодателя Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР; замеотптелей председателя; народного ко- 
ыиссарапо иностранным делам; иародного комиссара 
по воояиым и морскнм делам; иародпого компееара

вяешней торговли; народного комиссара путей сооб- 
щения; народаого комиссара почт и телеграфов; на- 
родного комиссара рабоче-крестьянсхой ннспекции; 
председателя высшего совета народного хозяйетва; 
народпого комиссара труда; народного комиссара по 
внутренней торговле; народного комнссара финая- 
сов. По ред. Поот. 2 секции ЦИК Ссюза ССР 2 со- 
зыва. (.Собр. зак.“ 1924 г., № 19, ст, 184',

38. Совет Народных Комиссаров Союза ССР, 
в пределах предооиавленных ему ЦИК‘ом Союза 
ССР прав и на основании Еоложения о Совете На- 
родных Комиссаров Союза ССР, лздает декреты и 
постановления, обязательные к исполнению на всей 
территории Союза ССР.

30. Совет Народных Комиссаров Союза ССР рас- 
сматрпвает декреты и постановления, вноснмые как 
отдельнымв наркоматами Союза ССР, так и цик/ами 
союзных республик и их презндиумами.

40. Совет Народных Комиссаров Союза ССР во 
всей своей работе ответствеа перед Центральяым 
Исполнительным Комитетом Союза Советсках Социа- 
листических Республик и его Президнумоьг.

41. Поотановления и распоряжения Совнаркома 
Союза ССР могут быть приостаяавлнваемы и отме- 
няемы ЦИК‘ом Союза ССР и его Президиумом.

42. Центральные иеполнительные комнтеты согоз- 
ных республик и их президиумы опротестогывают 
декреты и постановления Совнаркома Союза ССР 
в Президиум ЦИК‘а Союза ССР, не приостанавливая 
их ислолнения.

Г л а в а  с е д ь м а я .

0 Верховном Оуде Союза ССР.

43. В целях утверждения революционяой закон- 
ности на территорвп Союза ССР, при ЦИК^е Союза 
ССР учреждается Верховяый Суд, к компетенции 
которого относятся: а) дача верховным судам союз- 
вых республик руководящпх раз‘ясненпй по вопро- 
оам общесоюзнсго законодательства; б) рассмотрение 
и опротестование перед ДМК-'ом Союза ССР по пред- 
ставлению прокурора Верховного Суда Союза ССР 
постановлеиий, решений и приговоров верховных 
судов союзных республик, по соображениям проти- 
воречия таковых общесогозному законояательству, 
или поскольку ими йатрагиваются интересы других 
республик; в) дача заключений по требованию ЦИК‘а 
Союза ССР о законности тех иля иных постановле- 
ний союаных республик с точки зрения Конститу- 
ции; г) разрешение оудебных споров между согоз- 
ными республикамя; д) рассмотреняе дел по обви- 
нению высших должностных лиц Союза в преступ- 
лениях по должности.

44. Верховный Суд Союза ССР действует в со- 
ставе: а) пленарного заседания Верховного Суда 
Союза ССР; б) гражданско-судебной и уголовно-су- 
дебной коллегий Верховного Суда Союза ССР; в) во- 
енной и военно-тсанспортной коллегий.

45. Верховный Суд Союза ССР в составе его 
пленарного заседапия образуется из 15-ти чле- 
нов, в том числе председателя и его заместителя. 
председателей лленарных заседаний верховных су- 
дов союзных республвк и одного представителя 
ОГПУ Союза ССР, при чем иредседатель и его за- 
местятель и остальные семь членов назначаютея 
Президиумом ЦИК‘а Союза ССР.

46. Прокурор Верховного Суда Союза ССР и его 
заместитель назначаются Президиумом ЦИК‘а Союза 
ССР. На обязанности прокурора Верховного Суда 
Союза ССР лежит дача заключенпй ло воем вопро- 
сам, лодлежащим разрешениюВерховного СупаСоюза 
ССР, поддержание обвинелия в засецании его и, 
в случае несогласия с решениями пленарного эасе- 
даяия Вврховного Суда Союза ССР, опротестование 
ых в Президиум ЦИКеа Союза ССР.

47. Право направления указанных в ст. 43 во- 
просов на рассмотрение лленарного заседаяия Вер- 
ховного Суда Союза ССР может иметь место исклю- 
чительно по ннидиатлве ЦИК‘а Согоза ССР, его Пре- 
звдиумэ, прокурора Верховного Суда Союза ССР, 
прокуроров союзных республик и ОГОУ Союза ССР.

48. ІІленарные заседания Верховного Суда Союза 
образуют спецяальные судебные присутствия (со- 
ставы) для рассмотрення: а) уголовных и граждан-
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ских дел Есключительной валсности, затрагивающих 
eo своему содержанию две или несколько союзных 
республик, н б) дел персональной подсудности чле- 
нов ЦИК‘а я Совнаркома Союза ССР. Принятие Вер- 
ховным Судом Союза ССР к своему производству 
этих лел может нметь место исключ иг - ^  чо ик> осо- 
бым на каждый раз постановлениям ЦИК'а Союза 
илн его Президвума.

Г х а в а  в о с ь х а я .
0 народных комиссариатах СоюзаСоветских Соди. 

алистических Республик.
49. Для непосредственного руководсхва отдель- 

ными отраолями государственного управления, вхо- 
д я щ и м е  в круг ведения Совнаркома Союза ССР, обра- 
зуется 10 народныхкомиссариатов,указаниш хвст. 37 
настоящей Консхихуции, действующих на основе 
Положений о народных комвссариахах, утвержден- 
ных ІЩК‘ом Союза ССР.

50. Народные комиссариахы Союза ®СР делятся 
на: а) общесоюзные народные комиссарнахы, единые 
для всего Союза ССР; б) об‘едишешше народные 
коьйиссариаты Союза ССР.

51. Общесоюзными народ :иыми хомиссариатами 
Союза ССР являются народние комиссариаты: по 
иностранным делам; по воениыч и морским делам; 
вдешней торговли; путей сообщеняя;почтителеграфов.

52. Об‘единеннымн народными комиссариатами 
Союза ССР являются народные комиссариаты: выс- 
ший совет народного хозяйства; виутренней тор- 
говли; труда; финансов и рабоче-кресхьянской ин- 
спекции. По ред. Посх. 2 сессии ЦИК Союза ССР 
2 созыва. („Собр. Зак.“ 1924 г., № 19, ст. 184).

53. Общесоюзные народные комиссариаты Союза 
СОР имеют при ооюзных республиках овоих упол- 
номоченных, непосредотвенно им подчняенных.

54. Органами об‘единенных народных комисса- 
риатов Союза ССР, осуществляющими на террихории 
союзных республик их задания, являютоя одноимен- 
ные народные комиосариаты этих республик.

55. Во главе народных Комиссариатов Союза ССР 
стоят члены Совета Народных Комиссаров—-народные 
хомиссары Союза ССР.

56. При каждом народном комиссаре, под его 
председательством, образуется коллегия, члены ко- 
торой назначаюхся Совехом Народных Комнссаров 
Союза ССР.

57. Народный комнссар вправе единолнчно при- 
нимать решения по всем вопросам, подлежащим ве- 
дению соответотвующего комиссариата, доводя о них 
до сведения коллегии. В случае несогласия с тем 
или иным решением народного комиссара, коллегия 
или охдельные ее члены, не приостанавливая испол- 
нения решения, могут обжаловать его в Совет На~ 
родных Комиссаров Союза ССР.

58. Расяоряжения отдельных народных комисса- 
риахов Союза ССР могут быть отменяемы Прези- 
диумом ЩШа к СНК Союза ССР.

59. Раопоряжения народных комиссариахов Союза 
ССР могух быть приосханавливаемы цшс‘ами или 
президиумамк дшс1ов союзных республик, цри явном 
несоответствии данного распоряжения союзной Кон- 
схихуцяи законодахельсхву Союза или законодахель- 
вхву союзной республики. 0 приоохановке распоря- 
«ения цик‘и нли президиумы цик‘ов союзных рес- 
публик немедленно сообщают Совету Народных Ко- 
мнссаров Союза ССР и соохвехсхвующему народному 
хомиссару Союза ССР.

60. Народные комиссары Союза ССР отвехсхвенны 
перед Совехом Народных Комиссаров, Цеихральным 
Исполнихедьным К о иш х р т о н  Ссдаза ССР и его Пре- 
зидиумом.

Г л а в а  д е в я т а я .
06 Об‘единеяном Государсхвенном Политическом 

Управленви.
61. В целях об‘единения революционных усилий 

союзных республик по борьбе о политической и эко- 
номнческой ковтр-революцией, шпионажем и банди- 
тизмом, учреждаетбя хгри Совете Народных Кошис- 
саров Союза ССР Об‘единенное Государохвенное По- 
литическое Управлеяие (ОиЧЗУ), председатель кохо-

рого входих в Совех Народных Комносаров Союза 
ССР с правом совещательного голоса.

62. ОГПУ Союза ССР руководнт работой месхных 
органов Государственного Политического Управле- 
ния (ГПУ) через своих уполномоченных при совехах 
народных комиссаров союзных республик, дейсхвукь 
щих на ооновании специалыюго положения, утвер- 
жденного в з&конодахельном порядке.

63. Надзор за закономерностью действий ОГПУ 
Союза ССР осущесхвляехся прокурором Верховного 
Суда Союза ССР на основе специального постано- 
вления Цид а а  Союза ССР.

Г л а в а  д е о я т а я .

0 еоюзных республиках.
64. В пределах херрнхории каждой союзной респу- 

бляки, верховным органом влаохи последней является 
с‘езд совехов республики, a в промежухках между 
с‘ездами—ее ценхральный исполнихельный комитет..

65. Взаимоотношения между верховнымя орга* 
нами власти союзных республик и верховными орга- 
нами власхи Союза ССР уоханавливаюхоя дасхоящей 
Консхитуцией.

66. Центральные исполнительные хомихехы союз- 
ных республик избираюх из своей среды президиумы, 
которые в период между сессиями цик£ов являюхся 
выошими органами власхи.

67. Цик‘я союзных республик образуют овои нс- 
полнительные органы—совехы народных хомиссаров- 
в сосхаве: председахеля совеха народпых комисса- 
ров; замесхихелей председахеля; председателя выс* 
шего совеха народного хозяйсхва; народного комис- 
сара земледелия; народного комиссара финансов; 
народного комиссара по внутренней хорговле; народ- 
ного комиссара труда; народного комиссара внутрен- 
них дел; народного комиссара юсхиции; народного 
комиосара рабоче-нресхьянской ияспекции; народ- 
ного комиссара просвещения; народного комиссара 
здравоохранения; народного компссара ооциального* 
обеспечения, a хакже, с правом совещахельного нли 
решающего голоса, по решению цик‘ов союзных 
республик,—уполномоченных народных комиссаров 
Союза ССР по иностранным делам, по военным и 
морским делам, внешней хорговли, пухей сообщення, 
почх н телеграфов. По ред. Пост. 2 сессши ЦИК 
СССР 2 созыва. („Собр. Зак.“ 1924 г., № 19, сх. 184)..

68. Выоиишй совех народяого хозяйсхва и яарод- 
ные комиссариахы внухренней торговли, финансов^ 
хруда, рабоче-кресхьянской инспекции союзяых рес- 
публик, подчиняясь цтс'ам и советам народньгх ко- 
мяссаров союзных республик, осуществляюх в своей 
деяхельносхи дирекхивы соохветствеяных народных 
комиссариахов Союза ССР. По ред. Пост. 2 сессии 
ЦИК GCCP 2 созыва. („Собр. Зак.“ 1924 г.,№  19Г 
сх. 184).

69. Право амнистии, a  равно право помилованил 
и реабилихации в охношении граждан, осуждеяных 
оудебкымн и админясхративными органами союзных 
республик, сохраняехоя за дик‘аыи эхих реопублшс.

Г л а в а  о д и н н а д д а т а я .

0 гербе, фдаге и столнце Союза Советских Соди- 
алпстических Респубянк.

70. Государсхвенный герб Сииоза Советских Со- 
циалисхических Республнк * состоит нз серпа и ио- 
лота на земном шаре, изображенном в лучах солдда 
и обрамленном колосьями, колосья перешгехены лен- 
хами, на ленхах имеюхся надписн на шеехи языках,. 
упомянутых в ст. 34: „ П р о л е т а р н и  в с е х
о т р а н ,  о о е д и н я й х е с ь ! “ На верху герба 
имеехся пятиконечная звезда. По ред. Пост. II С‘езда 
Советов СССР. (Схеногр. охчех, схр. 135).

71. Государственный флаг Союза ССР сосхоит 
из красного или алого полохнища, с изображеянем 
на его верхнем углу y древка золотых серпа и молота 
и над ними красной пяхиконечной звезды, обрамлея- 
ной золотой кайлой. Отношенне ширины к длине 1:2. 
По ред. Посх. III сессии ЦІІК Союза ССР 1 сознва 
(С. У. 1923 г., № 113, сх. 1053).

72. Схолицею Союза ССР является гор. Лиосква.
6 нюля 1923 г.
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iii.

Конституция (Основной Закон) Российской СоциалистИ' 
ческой Федеративной Советской Республики*).

РАЗДЕЛ I.

Общне пололсснпя.

Г л a в a 1.

1. Настоящая Консхихуция (Осяовной Закон) 
Российской СоциалисхичесЕОй Федеративной Совет- 
ской Республики иоходит из основных положений 
декларации прав трудящегося и эксплоатируемого 
народа, принятой ПІ Всероссийоким С‘ездом Советов, 
и основных начал Констигуции (Основного Закона) 
Росснйской Социалистической Федеративной Совет- 
ской Республнкн, принятой У Всероссийским С‘ез- 
дом Совегов, и имеет овоей задачей гарантировать 
диЕтатурупролетариата, в целях подавлеяия буржуа- 
8ши, уничтожения эксплоатацит  человека человеком 
и осуществления коммунизма, при котором не 
будет ни деления на классы, ни государственной 
власти.

2. Росеийсяая Республика есть социалисхическое 
государство рибочих и крестьян, етроящееся па 
оспове федерации национальных советских респуб- 
лик. Вся власть в пределах Рос. Соц. Фед. Сов. Респ. 
пршиадлежпт Советам рабочих, Ереотьянских, ка- 
зачыхх ix красноармейских депутатов.

8. Ноеителем Верховной власти в РСФСР является 
Всероссигиискпй С‘езд Советов, a в период между 
(Уездами—Всеросс. Цеиггр. Испг. Ком. Сов. Согласно 
воле народов РСФСР, принявших решение на X Все- 
росс. С‘езде Советов об образованиш Союза Сов. 
Соц. Респ., РСФСР, входя в соотав СССР, передает 
Союзу полнохочня, отнесенные, в соответствии со 
ст. 1 Консхнтуцни СССР, е ведению органов 
СССР.

4. В целях обеспечення sa трудящимися дей- 
ствнтельиой свободы совести, церковь отделяется от 
государотва и шяола от дерквн, a свобода рели- 
гиозной и антирелигнозной пропаганды признаегся 
за всеми гражданами.

б. В делях обеспечення за трудящимися дей- 
ствительной свободы выражеяия свонх мнеишй, 
РСФСР уничтожает зависимоеть печати от капи- 
тала и предоставляет в руких рабочего класса и 
хресхьянсхва вое техннчесЕие и матегиальные сред- 
ства к пзданию гавет, брошюр, книг и всяких дру- 
гнх произведеннй печати и обеспечквает нх свобод- 
ное распространенне во всей стране.

6. В делях обеспечеишя за трудящимнся дей- 
ствительной свободы собраний, РСФСР, признавая 
право граждан Советской Республики свободно 
устранвать собракия, митинги, шесхвия и т. п., пре- 
доставляет в распоряжение рабочего класса н 
кресхьянства все пригодные для устройства народ- 
ных собрапнй помещения.

7. В целях обеодечения за хрудяпушися дей- 
ствительпой свободы союзов, РСФСР, сломнв эконо- 
мическую h полнтичесЕую власть имущих классов и 
этим устранив все препяхсхвня, кохорые до сих пор 
мешали в буржуазнои обществе рабочим и крестья- 
пам пользоваться свободой организацни идействия, 
оказывает рабочнм и крестьяяам содействие для 
их об‘едлненн« п органнзациш.

*) Нзмененный текст Консхнтуции РСФСР, ухвер- 
жденяый ХЯ Всеросс. С‘ездом Советов Раб., Креоть- 
янск., К&з. и Красноарм. депутатов на основ. ст. 5 
Основяого Заяоиа (Конституцшг) СССР и посхановл. 
XI Всероссийев. С‘езда Советов от 29 янввря 1924 г. 
Опубликован в „Собр. Узак.“ 1925 r., № 80, ст. 218.

8. В целях обеопечения за трудящимися действл 
тельного доступа к знанию, РСФСР ставит своей 
задачей предоставить им полное, всестороннее и бес- 
длатяое образование.

9. РСФСР признает труд обязаняоотью всех 
граждан Республшга.

10. В целях всемерной охраны завоеваний Ве- 
ликой Рабоче-Крестьянскрй Революции, РСФСР щ и - 
знает обязанлоотью всех граждвн Республики 
эащнту содиалистичесЕОго отечества и устанавли- 
вает всеобщую воинскую повинносхь. Почехное право 
защищахь революдию с оружием в руках предо- 
схавляехся только трудящимся; на нетрудовыв 
элементы возлагается охправление нных воынсклх 
обязаиностей.

11. РСФСР предосхавляех все права, усханавлн- 
ваемые Консхихуцией н законодахельсхвом Респуб- 
лики для граждан РСФСР, хакже л всем пребываю- 
щим на херриторииРСФСР гражданам других соки- 
ных с о в е т с е и х  республик. РСФСР, исходя из соли- 
дарности трудящихся всех наций, предоставляех все 
лолитические права иностранцам, проживающпм на 
херриторииРСФСР для хрудовых занятнй и иринад- 
лежащим к рабочему классу, a равво к непользую- 
идемуся чужим хрудом кресхъянству, на основе поста- 
новлений верховных органов СССР.

12. РСФСР предосхавляех драво убежища вссм 
иносхранцам, подвергающимся преследованням за 
полцхнческую деяхельносхь или sa религиозные- 
убеждения.

13. РСФСР, иоходя нз равенства прав граждан^ 
неаависпмо от их расовой и ныщопальной принад- 
леаносхн, об‘являех совершенно несовместимым с ос- 
яовными законами Республики какое бы хо ня было 
угнехевие национальных меяыинясхв или огранпче- 
ние их равноправия и хен более усхановлевие или 
допуидение каких бы хо ни было (прямых или кос- 
веняых) преимущесхв для охдельных национально- 
стей и признаех право аа отдельнымп надиональн-и-  
стями на выделение, по решению их с‘е8дов советоч, 
с утверждения верховных органов РСФСР, в авхо- 
номные советскне соцналисхичесЕие республики н 
обласхи. За гражданами РСФСР лризяаехся право 
свободного пользования родным я з ы е о м  ва с^ездах,. 
в оуде, управлении и общественной жизни. Нацпо- 
нальным меньшинствам обеспечиваехся право обу- 
чения на родном языке в школе.

14. Руководсхвуясь интересами хрудящихся, 
РСФСР лишает охдельных лиц и охдельные группид 
прав, кохорыми оки пользуюхся в ущерб интересам 
содиалистической революции.

15. Вся земля, леса, кедра, воды, a равно фабривя 
н заводы, железнодорожный, водпый и воздушный 
транспорх и средсхваовязиоосхавляюхсобсхвенность 
рабоче-креотьянокого гоеударсхЕа на основах, опре* 
деляемых особыми законамп СССР и верховнымд 
органами РСФСР.

РАЗДЕЛ II .

Г л a в a 2.

0  предметах ведения Всеросснйского С‘езда Советод 
и Всеросенйекого Центрального Ислолндтельного 

Коиихеха.

16. Исклгочихельному ведению Всероссийсиого 
С'езда Совехов подлежит: а) усхановление, дополне- 
ние и изменение основннх вачал Конституции (Оспов- 
ного Законз) РСФСР и окоячательное ухеврждеаи'-
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частичных изменений в Констятуцши РСФСР, при* 
нятых сеосяями ВЦН(С‘а в период между Всероссий-1 
скими С‘ездами Советов; б) окончательное утверлс- 
деяяе конлитуция автономных советских ооциали- 
стячееких республик.

17. Ведеяию Всероссийского С‘езда Советов и 
ВЦИК‘а Советов подлежат все вопросы общегооудар- 
отвенного значення, как-то: а) общее руководотво 
веей политикой н народным хозяйством РСФСР;
б) установлевие границ автономных советских социа- 
лпетических республик, входящих в состав РСФСР, 
утверясдение копститудин их, a твкже разрешение 
споров между автономными советскими социалисти- 
чеоками республиками и между ними и другими 
ч&стями федерацшг; в) общее административное раз- 
деление территории РСФСР и утверждение краевых 
и областных об‘единений; г) установление, в соот- 
ветствии о законодательотвом Союза ССР, шиана 
всего нароиного хозяйства и отдельных отраслей его 
ва территории РСФСР; д) утверждение бюджета 
РСФСР,как части единого государственного бюджета 
СССР; е) уотановлвние в соответетвии о Конститу- 
дией и законздательством Союза ССР государствен- 
ных и местных налогов, сборов и яеналоговых 
доходов, a также заключение внешних и внутренних 
займов РСФСР; ж) верховный контроль яад государ- 
ствеякыми доходами и расходами РСФСР; з) утвер- 
ждение кодексов законов РСФСР, в соответствии с 
Конституцией GCCP; и) право амнистия, общей и 
частной, на территории РСФСР; к) отмена постано- 
влений с‘ездов советов автономных советсшх социа- 
листических республих и автономных областей, a 
также других местных с‘ездов советов, нарушающих 
яаотоящую Конститудию или постановлення верхов* 
ных органов РСФСР.

18. Сверх перечиолеяных вопрооов, ведению Все- 
росс. С‘езда Советов и ВЦИК подлежат и другие 
вопросы, в соответствии с Конотитуцией СССР.

19. В ггределах, указалных в Основном Захоне 
(Конститудии) СССР, и no предметам, отнесеняым 
к компетенцин Союза, на территорин РСФСР имеют 
•обязательную еилу постановленияверховных органов 
Союза ССР. За этихм исключением, викакие органы, 
кроме Всер. С‘езда Советов, ВЦИК‘а, его Презипиуна 
и Совнаркома, не хшеют права издавать законода- 
тельные акты общегосударственного вначеаия на 
территории РСФСР.

РАЗДЕЛ ІИ.

0 6  у с т р о иис т а е  с о в е т с в о ии в л а с т и .

Г л а в а  8.

О централыиой властн.

А. 0 Всероссийском Овзде Советов.

20. Всероссийский С'езд Советов составляется на 
-осяованяях,установленных от.25 Конституцши (Основ- 
ного Закона) РСФСР, принятой Y Всер. С£ездом Со- 
ветов, из представителей советов городоз и городских 
поселений, по раочету одия делегат на 25.000 изби- 
рателей, и предотавителей от губернских и окружных 
•о‘ездов советов, по раочету оддн делегат на 125.000 
человек населения.

Лримечание. В случае, если губернскнй 
с'езд советов не предшествует Всероссийскому 
С'езду, делегаты на последний посылаются не- 
посредствеыно уездным с‘ездом советов.

21. Всер. Сезд Советов избярает ВЦИК Советов 
в Еоличеетве членов, определяемом С'ездом Совегов.

22. Всер. С£езд Совегов созывается ВЦИК'ом один 
раз в год.

23. Чрезвычайный Всер. С‘езд Советов созывается 
ВЦЯК'ом как по сзботвеяяому почнну, так и по тре- 
Сошшю C0B6TJB я ссездоз соаетов мезтноотей, насчи- 
тывагащих не менее одяой третн всего населеяия

В. 0  Всвроссийскоя Цептральном Нсполнитольяои: 
Коагитоте Советов.

24. ВЦИК Сов. ч  пределах, уяаз. в ст.ст. 3, 17 я 
18 настоящей Конституципг, является в.орховным за- 
коподательным, р-опорядительным и контролирую- 
щим органом РСФСР.

25. ВЦИК издает кодекоы, дечреты и постапо- 
вления в порядке собствеяяой инпциативы, a также 
рассматривает и утверждает законопроеятьг, внесен- 
ные Совнаркомом.

26. Все декреты и постановлеядя, определяющие 
общпе нормы политической ж эхопомпческой жизпя 
РСФСР, a также вигосящие коренные пзменения 
в суяиествуиощую практику государственных орга- 
нов РСФСР, a равяо бюджет РСФСР, обязательно 
должны восходить на рассмотрение и утверлсдение 
ВЦИК Сов.

27. В период между сессиями ВЦПК‘а высшим: 
закояодательным, расплрядительным и контролирую- 
щим органом власти РСФСР является избнраемый 
ВДИК'ом Президиум ВЦИК‘а.

28. ВЦИК Советов дает общее направление дея- 
тельности рабоче-крестьянского правительства и 
всех органов советской власти РСФСР, 06‘едияяет 
работу по законодательству и управлению, опреде- 
ляет круг деятельяостя Презпяиума ВЦЙК‘а и Сов. 
Нар. Ком‘а и паблюдает аа провезеяием в жизнь 
Кояституции РСФСР, иополиеяием всех постановле- 
н^В серосс . С‘ездов Советов и верховных органов

29. ВЦИК созывастояПрезидпумомВЦИК‘анасес- 
сии. Чрезвычайные сессии созываются по инищиативв 
Президиума ВЦИК‘а, no вредложеяит  Соз. Нар. 
Кои‘а, по требованшо */3 членов ВЦИК‘а или по трз- 
бованию центральнилх исполнптельяых комитетов 
не менее 6 авхояомных советских соцяалистических 
республик.

80. ВЦИК образует Сов. Нар. Ком. для общего 
управления РСФСР и народные комиссариаты для 
руководства отдельпыми отраолями управления

81. ВЦИКответствеяенпередВсеросо. С‘ездом Со- 
ветов, которому представляет отчет о своей деятель- 
ности и доклад по общей политнке и по оидельным 
вопросам.

В. 0  Советс Народнвх Компсеаров.

82. В состав Сов. Нар. Ком‘а РСФСР входят яа 
правах его членов: председатель Сов. Нар. Ком‘а, 
его заместктель и народные комиссары, указапяые 
в ст. 87 Кочституцни РСФСР, a также уподномочея- 
ные общеооюзных наркоматов, назнава^мые в по- 
рядке общесоюзного законодательства и имеющие 
права совещателипого или решающего голоса, со- 
гласяо постаяовлення’ВЦИК или его Президиума.

83. Сов. Нар. Ком*у принадлежиг общее управ- 
л?ние РСФСР.

84. Сов, Нар. Ком. РСФСР, в пределах предо- 
ставленных ему ВЦИК£ом прав и на основаняи 
Положения о Сов. Нар. Ком‘е, издаваем^го в раз- 
витие настоящей статьп, издает декреты и пои*.таяо- 
вления, обязательчые кисполнению ва всей террнто- 
{ии РСФСР.

35. Сов. Нар. Ком. ответотвеяен перед Всеросс. 
С‘ездом Советов и ВЦЙК'ом.

36. Всякое постаковленяе Сов. Нар. Ком‘а может 
быть охменено или приостановлеяо ВЦИК‘ом Советов 
или его Президиукои.

Г. 0  яароднцх коэхпесарнатах РСФСР.

37. Для непосредстзенного руководства отдо.ть- 
ными отраслями государствеппого управлеяигя, вхо- 
дятцими в круг ведения Сов. Нар. Ком. РСФСР, 
образуются 11 народпых комнссарпатов: высшпй 
совет пародного хозяйотва, вигутреяней торговли, 
труда, фияаноов, рабоче-креетьянсгсой ияспекшш, 
внутренних дел, юстяцши, просвещеишв, здравоохра- 
н ж ия, земледелпя, сзциадьного обеспечеишя.

38. Вмсший совет народипго хозяйства и нлрод- 
яыи комяссариаты впутреяпей торговля, фпячп *ов, 
труда и рабоче-крестьяп.-кой ип>-пвко,иш РСФЗР, т д -  
чяяяясь ВЦИК*у, его Презхидиуму и Сов. Hap. К <м‘у
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РСФСР, осущеетвляют в свосй деятелыюсти ди- 
реистлвы соответ<пвенных народных коммтчт.рнц- 
тов СССР.

39. Во главо отделышх народных комиссарнатов 
стоят члены CHR—народные еоыихссиц ы.

40. При каждол народлом комиосаре, под его 
иредседатольстЕом,образуется коллегши, члены еото- 
рой утверждаютея СНК.

41. Народлый комисеар в праве едшюлнчно прхи- 
нпмать решенпя по вссм вопроеам, водлежащим 
водешию соотвстствѵющего иагодного комиссариата. 
В случао песогласия коллеппх с тем илии иным ре- 
шевием народного комлесара, коллегия, нс щ иоета- 
яавливая решения, моя;ет обжаловать ero в CHIC 
РСФСР или в ЕГрозпдхиум ВДИІС Советов. To зкс 
право обжалованххя принадлежит отдельным членам 
коллегии.

42. Народпые комиесары в своей работе огвет- 
ственны перед СИК и перед ВЦИК‘ом и ого 
Презпдпумом.

43. Распоряжсчшя народпых компссаров РСФСР 
могут быть отменяемы ВЦІП^ом, его Презпдиумом, 
Сов. Нар. Ком‘ом РСФСР п в отяошениш распоряже- 
пий 06'единелных иародиых кош иееариатов РСФСР— 
однонменньшн народнтш  комиссарнатамп СССР, 
в последнем случае—если они ле основаиш  яа точ- 
пых предппсапиях ВЩиК‘а, ero Президиума илп 
СНК РСФСР.

Г л a  в a 4.

06  автономиш х  Совехских Социалястических рее- 
публьках и областях.

44. Оргалы государствевной власти в автоном- 
ккх  еоветелшх Сслшалноинчеекпх республпках п ав- 
топомных пбластях образуются яа основе Копсти- 
тудиш РСФСР из местпых еоветов, их с*ездов, 
игсполхштелыхых комитетов, областякх и централь- 
яых иисполнптельных комитетов. Основные закояы 
(исопстиитуциш) автономных советских социиалпспиче- 
еких реепублик пришшаются нх с'ездаши советов, 
представляются на утвержденно ВЦИК‘а и вносятся 
на окончательное утверясдение Всеросс. С‘езда Со- 
ветов.

Л рхш ечание . Положешш об автономных
областях вршшмагатся их о‘ездаыи советов и
утверждаются ВЦШС^ом.
45. Высшхим органом государственной властп 

в пределах террпторзш каждой автономной советской 
соцкалистнческой республикп являются с ‘езды со- 
ветов республики, a в пернод между с‘ездам н-из- 
бираемый пмии центральный нсполнительный коми- J 
тет, права киторого оаргделяются копстихтуцней j 
каждой автоноыноии советской социалистической рес- 
публххкит.

46. Центральные исполнительные хомнтеты ав- 
тономных совехсяпх содиалихстическнх республик 
ii облнстные исполнихельпые комитеты автономных 
областей иабпрают из своей среды президпумы, 
которые в период между сессиями дентральных j 
или областных псполнительных комигетов являются ] 
ва территории данпой республнки или облаоти выс- и 
шнм оргапом власти. і

47. Центральные хисполнительные комитеты авто- и 
иомных советсхшх соцяалихсткческих республик об- < 
разуют свои нополнительвые органы—советы народ- j 
яых коыиссаров, в составе: прсдседателя Сов. Нар. и 
Ком‘а п народных комнссаров вяутрекних дел, . 
юстицни, просвещешхя, здравоохранепия, 8емледе- 
лия н социального обеспечения, a также лародных и 
комиссаров об‘еднненных народных комлссариатов и 
РСФСР: финансов, труда, внутреапей торговли, ра- < 
боче-крестьянокой няспекцпи и высшего совета и 
пародного хозяйства.

В 8авнс!Имостхи от местных бытовых условий 
центральпые исполвителыиые комитеты автояомных 
советоких социалистическхих республикимеют право 
сохратит количество народпых комнссариатов и со- , 
ответствеяно нзмевить состав совета народяых ко- и 
миссаров. i

48. В дределах драв, предоставлеянкх автояоѵ- и 
ным советскпы социалистнческим реовубликам, цепт- і

■ ральные исполяительяые комнтеты этих реопублик 
• издают закоподательнке акты, имеющие обяватель 

вую силу на т еррхитории соответствующей автоном- 
I ной советской содиалиотической реопублякн,

Г л а в а  Б,

О и еетной я л астп .

А. 0  с<е8дах совех о в .

49. Высшей в пределах данной территории — 
края, области, губерния, округа, уезда, района и 
волостп -  властью в границах своеговеденияявляетея 
с‘езд совохов.

50. В с ‘ездах советов: враевых, областнкх, гу- 
берноких, окружних, уездных, районпых п волоот- 
ных принпмпют учаехие предсхавителя всох сове- 
тов, находящвхся на херриторни данной адмкниотра- 
тивной едпннцьт.

61. С^зды совотов составляются в соотвехствнн 
с Констнтуцпей (Основным Звконом) РСФСР 1918 г. 
и поетановлевигяиѵш VII Всеросс. С‘езда Советов оле- 
дующим образоы:

а) краевые и  областяые -  из предотавителей оо- 
ветов городов к  городских поселепий, фабрик н ва- 
б о д о в ,  расположенных впв городских поселепнии,
Е окружных совехов яо расчету: от советов горо- 
дов -  один долегат на Б.000 язбирателей и от окрул:- 
яых с‘ездов—один дг,легах ва 25.000 человек насе- 
леняя;

б) губернокие—Е8 предотавителей советов горо- 
дов ix городских поселенпй, фабрик хг заводов, рас- 
пололсенных вие городских поселений, и уездных 
с‘ездов советов по расчету: от совехов городов— 
одян делегат на 2.0U0 избирателей и ох уездяых 
е‘ездов-один делегах на 10.000 человек населепия;

в) окружные—из представптелей советов горо- 
дов и городскнх поселелнй, фабрик и заводов, рас^ 
положенных впе городич-:их поселений, и сельских 
советов по расчету: от советов городов —один деле- 
гат па^І.ОООпзбирателей и от районных с‘ездов сове- 
хов—один делегат на 5.000 человек населения;

г) уездн ы е-и з представителей советов городов 
л  городских поселений, фабрик и ваводов, располо- 
женных на территории уезда, и сельских советов, 
по расчету: от советов городов—одия делегат ва 
200 избнрателей и от волостньтх с‘ездов советов— 
один делегат на 1.000 человек населения, но ее 
евыше 300 д елегатов на уезд;

д) районяые и волостные — нз представителей 
всех советов, находящвхся на территории район* 
плц волости, по раочеху: один делегат на 300 че- 
ловек ласеленяя, но не свыше 160 делегахов на 
район или волость.

Л ргш ечание. В исклгочительных случаях 
ВЦИІС‘у предоставляется право измеяять уста- 
новлеияые настоящей статьей нормы хиредоха- 
вительства для отдельяых местностей, в завп- 
симости от местных условий.
52. С'езды советов бывают очередные н внеоче- 

редпые. Очередные с ‘еззы советов созываются один 
раз в год; впеочередные с‘езды советов созываются:
a) по прсдложеяню вышестоящих с^ездов советоз 
плл их исполнительных комитетов; б) соответсхвую- 
идимп яа их террптории исполнительными органамк 
советской властп (псполнительныыи комитетами), 
каа ло почину последних, так и по требованню со- 
ветов, паечитывающих не менее одной третп насв- 
леяпя данного района»

53. С‘езды еоветов избирают свои исполвятель- 
ные органы—исполнительные комитеты, число чле- 
яов которых для с‘ездов советов каждой адмиши 
стративкой террииторпальной едпяицы определяется 
постановлехшями ВЦИК‘а или его Президнума.

Б. 06  ясполняхельвых кокихетах.

54. Исполпптельные комнтеты избираютоя с*ез- 
дами советйв и являются в период между с'ездамя 
высшиим органом советской власти на соответствуго- 
щей террхиторип, ответственяы перед избравшими их 
е.‘ездами хи подчпнепы вышесхоящему лсдолянтель* 
иому коыытету, ВЦИК и СНК РСФСР.
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55. Для руководства всей текущей работой по 
управлеишо ооответетвующей территорип н проведе- 
)-шо в жнзнь постановдевий и декретов цептральпсй 
иѵдасти, тгсгголшггелыше комитеты избирают прези- 
'иаумы, чпсло члепов которых осределяется для каж- 
дой адкишистратнвноии территориальной едшшцы 
ВЦИЕ‘ом или его Президиумом.

56. В перпод между заееданиями исполнитель- 
ных комитетов президиумы исподнительных комите- 
тов пояьзуготся правамп последних н ответственны 
веред иеполтштедыиыми комитетами.

57. Для выполкенпя всей работы, подлежащей 
всдеяшо местиой влаоти, и для проведония в жизпь 
постачозлений вышестоящнх нсполнительных коми- 
тстов ицентррльной вл асти, исполнителыше комитеты: 
краевые, областпые, губернские, окружные, уездтше 
o-'-разуюг отделы па осповапиях, овределяемых 
ВЦИК‘ом или его Президиумом. Упразднение нлп 
слняане существуюпщх отделов штолнителышх ко- 
шитотов, a равяо образование новых отделов, произ« 
водиится постаяовлением СЕК РСФСР я утверждается 
1’ЦИК‘ом или его Президиумом.

П ргшечание. При районных и волостиых 
исполнительпых комитетах могут быть образо- 
вапы отделы или отделсния о разрешения губеря- 
схого нсполшиельиого коынтета нли его лрези- 
дтгума.
58. Отделы исдолшительных домитетов находятся 

в аодчияенпи исдолшителыиых комнтетов и нх лрс- 
зидиумов ii обязапы выполнять все предписання и 
s гдаяия исполннтельного комитета и его президиудиа, 
a также соотв етствующего отдела вышестоящего 
псполнительного комитета, a отделы краевых, област- 
ных н губернекнх исполнительных комитетов—также 
предписапия и заяания соответствующих народных 
комиссариатов РСФСР.

В. 0  Советах Депутатов.

59. Советы депутатов образуются: а) в городах— 
по расчету однн депутат на каждую 1.000 человек 
населения, но в числе не менее 60 и яе более 1.000 
членов; б) в селениях (деревнях, селах, станидах, 
ѵ.естечках, городах с населепиеи кенее 10.000 чел. 
нгееленпя, аулах, хуторах и пр.)—по раечету одпп 
депутат на каясдые 100 чел. населеяпя, но в числе 
не менее 3 ине.более50депутатов на каждый сельский 
совет.

Лрѵмечание. Измепеяие нормы представи- 
тельства, установлеаной настоящей статьей, 
производится постановленпяып ВЦИК‘а. 
ео. Для текущей работы советы депутатов в го- 

родах избирают из своей среды исполнительный 
орган на основаниях, установленных ВЦИК‘ом или 
его Президиумом.

61. При сельском совете может быть образован 
нополнительный комитет на ос-новашиях, устанавли- 
ваемых ВЦИК‘ом или его Президиумом.

62. Советы депутатов созываются исполнитель- 
лым комитегом или председателем совета как по 
«обственному почину, так и по требованию не менее 
половины членов совета. __

63. Члены советов депутатов обя8аны регулярно 
давать отчеты своим избирателям.

Г. 0  предметах ведепия местных оргаяов власти»

64. Краевые, областные, губернские, окруясныв, 
уездные, районные и волоотные органы советской 
власти—исполнительные комитеты и их презищиумы, 
a также советы депутатов, имеют своей задачей: 
а> принятие мер в поднятию данной территории в 
вультурном и хозяйственном отношениях; б) соста- 
вление и утверждение местных бюджетов; в) проведе- 
пие в яшзнь поетановлений соответствующвх высших 
оргаяов советской власти; г) разрешение вопросов, 
гмеющях местное для данаой территорня значение;
д) 06‘едпнение советской деятельпостя в проделах 
данной террптории; е) обеспочение в пределах дан- 
гой территоряи революдиояной законности н охрана 
гэсударственяого порядка и общественной безопас- 
ииостн; ж) обсуждение вопросов общегооударственного 
зяачениякахпо собствеяному почиау, тагс и по пред- 
ложеяию вшнестоящнх ксполпптольных комптетов.

65. С'езды советов и их нсполянтельные комятеты 
осуществляют контроль над деятельностью нижестоя- 
щих местных советов и их иеполнптельных органов. 
Постановления мсетных с‘ездоз могут быть отменяемы 
лашь вышестоящишц с‘ездаыи п их нсполннтельнызш 
комитетами, ВЦЙК или его Президиумом. Постано- 
вления исполнительных комятетов и их президиумов 
могут быгь отмеяяемы нзбравшими их с‘ездами, a 
также вышестоящими с‘ездами, исполяительнымп 
комитетамп, их презигднумамиг, ВЦИК, его Презндиу- 
мом и Сов. Нар. Ком. РСФСР.

66. Краевые и областные исполнителыше козт- 
теты иши их президиумы, a также губернские пспол- 
нительные комитеты, в праве приостанавливать под 
своей ответственностыо г.роведенне в жизнь распоря- 
жений народных комиссариатов РСФСР лишь в исклю- 
чительных случаях, в порядке, определяемом ВЦНК.

67. Окружные ii уездные исполнительные коми- 
теты могут приостанавливать проведенис в жизнь 
распоряжений отделов или соответотвующих иим орга- 
нов краевого, областного или губернского исполни- 
тельного комитета лить в исключительных случаях, 
при явном несоотвегствии данного распоряжепия по- 
становлениям ВЦИК, его Президиума, СНК РСФСР 
или краевого, областлого или губернского ислолни- 
тельного комптета и с немедленным сообщенпем об 
этом в краевой, областной или губернский иополни- 
тельный комнтет я заведующему соответствующим 
отделом.

Р А ЗД Е Л  ГѴ\

Г л a в a 6.

О в и б о р а х  »  с о в е т ы .

А. 06 активном и пассивиом избирательпом играве«

68. Правом избирать и быть избранным в Советы 
пользуются, независимо от пола, вероисповедапяя, 
расы, национальяости, оседлости н т. п., олед. гра- 
ждаие РСФСР, которым ко дню выборов исполпплось 
18 лет: а) все, добывающие средсива к жлзши иропз- 
воднтелышм п обществепно-полезным трудом, a также 
лица, занятые домашним хозяйством,обеспечивающнм 
для первых возможность производнтельпого труда;
б) краспоармейцы и краснофлотцы рабочс-крестьян- 
екиих ІСрасяых армий и флота; в) граждане, входящпо 
в категорига, перечпслеяяые в п.п. „а“ и „6“ настоя- 
щей статьи, потерявшяе в какой-лябо мере трудо- 
способность.

Лрхшечанѵе. Из лиц> пе вотуппвших в число 
граждап РСФСР, пользуются актпвным и пас- 
сивным избирательным нравом лица, указаняые 
в статье 12 настоящей Еонститудпп.
69. He избпрают и не могут быть пэбранными, 

хотя бы они и входили в одну из перечисленных 
категорнй: а) лица, прнбегающие к наемному труду, 
с целью извлечеиия прибыли; б) лица, живущне на 
петрудовой доход, кав-то: проценты о капитала,, 
доходы с предприятнй, доступления с имуицества н 
т. п.; в) частные торговцы, торговые и коммерческио 
посредннки; г) монахи и духовные служятели рели- 
гяозных культов всех исповеданнй н толков, для 
которых это 8анятие является профессией; д) слу- 
жащие и агенты бывш. полиции, отдельного вор* 
пуса жандармов я  охранных отделений, члены цар- 
ствовавшего в Россин дома, a тавже лица, руково- 
дившие деятельностыо полидиаг, жандармерпи н 
карательных органов; е) лица, призяанные в уста- 
новленном порядко душевнобольными или умали- 
шенными; ж) лица, осужденные за корыстные и по- 
рочащие преступления на установленвый завоном 
или судебяым приговором сров.

Б . 0  пронзводстве выборов.

70. Вьиборы производятся в дни, устанавлпваемые 
местнымн советами или их исполяательными комн- 
тетаып.

71. 0 ходе и ревультате выборов ооставляется 
протокол sa подшисяли члепов язбирательно^ 
хоыпссин.
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72. Порязок пронаводства выборов» & равно ж  

участие в  них профессиоиальяых с о ю з о а  п  и н ы х  
рабочпх оргаиизацнй определяется ВЦИІС и л и  его 
Презадиумом.

В. 0  проверве я  «тмепе вмборов и о?жп&
д е н у ич ш т .

73. Проверха правнльиостн в ы б о р о в  в  С о в е т ы  
лроизводитея ы з б и р & т е л ь н ы ш и комшзспяшх, a  вро- 
в е р к а  щ иа а д ил ы г о с т и  полномочнй делегатов, в з б и -  
раемых в а  с‘езды советов — мавдатнымн компе- 
сиямп.

74. В случае неправдльности выборов в целом. 
вопрос об о т м е н е  выборов разрешается выошим по 
порядку органом соввтской в л а с т и .  Высшим органом 
по кассацни с о в е т с к и х  выборив является ВЩІК и 
e r o  Нрезнднум.

7 5 .  И з б и р а т е л и ,  п о с л а в ш и е  в еовет депутата, 
имеют право во в е я к о е  время отозвать ero п произ- 
в е с х и  новые выборы.

РАЗДЕЛ V.

■Г л a  в a  7.

0  бюджетяоэг праве.

76. Все гоеударственные доходы и все раоходы 
РСФСР, включая сюда доходы и расходы входящлх 
в ное автономяых республик, об‘единяются в обще- 
государствеявом бюджете.

77. Вюджег РСФСР входит, как еоотавная часть, 
в езипый государотвёнпый бюджет СССР, в соответ- 
сгеиии с Конститудией СССР и издаваемыми в по- 
рядке общесоюзнога законодательства правилами.

78. Распределеане расходов, a также доходов, 
собираем^х па террнторши РСФСР, на расходы и 
доходы, вноепмые в общесогоан,- ю роечись и в рос- 
впеь РСФСГ, устанавливается такгке' в порядке обще- 
ешозпого заиговодательетва.

79. Бюдисет РСФСР рассматриваетоя СНК РСФСР, 
утверждается ВЦииК и направляется в закоиодатедь- 
Ет.ие  органы СССР для включения, в порядке Ксноти- 
туции СССР, в единый: государствекный бюджет 
СССР.

80. Гоеудчрствениые доходы и раоходы автоном- 
ннх социалиистическнх советских республик, входя- 
щих в состав РСФСР» пооле придятия их еоветами 
народных комиесаров и цеатральвыми исполнитель- 
аыми комитетами этих республик н расемотрения

СЙК РСФСР, утаерждаются ВЦІІК в качество соотав* 
ных чаотей бюджета РСФСР.

81. Ниг один расход из средотв государствсяяой 
казнн шз мозкет быть произведея без уотановлеяия 
на яего креднта в роспиеи гоеударственных доходоз 
и расходов нди без издання особого постановленяя 
ваконодательных органов РСФСР.

82. Все раоходи по росшген РСФСР расходуютея 
в ггределах еметных подразделеишй гго их ирямому 
яазначению.

83. В е е  мостпые доходы и все меотиые раоходы 
обЧидняяются в местных бюджетах в порядке обще- 
союзпого и республикаяского заксподательства.

84. Местные бюджсты paceматриваются и
утпгрждаются еоответственяьши с(ездамп советов 
иилии в подлежащнх случаях ислолюительяыши коми- 
тетами под общим контролш соответстпугохцнх ден- 
тральных органов РСФСР.

86. Отчет по исполяениш  бюджета РСФСР 
утверждается ВЦІЖ.

83. В порядке закокодатедьотва СССР и РСФСР 
для покрытня расходов, отнеоенных по этому вако- 
нодательству па меетные средотва, местным бюдже- 
там предоставляются доходные источники: налого- 
вые и неяалоговые.

РАЗДЕЛ VI.

Г л а в а  8.

0 гербе, флаге и столиде PoccaSesofi Социаля«хи- 
ческой Федеративной Оовехской Респубдявии.

87. Гооударствешиый герб РСФСР оОетоит нз 
изображения на красном фоне в лучах солнца золо- 
тых серпа и молота, помещенвых крест-накрест, 
рукоятки книзу, окружепных веицом из колосьев, и 
о надписью: а) Российская Социалнстнческая Феде- 
ративная Советокая Республика н б) Пролетарии 
всех стран, соедпняйтесь!

88. ГооударотвенныЙ флаг РСФСР оостоит из 
полотннща красного (алого) цвета, в левом углу 
коего, y древка наверху, помещены волотые буквы 
«РСФОР-.

89. Местопребыванием дравительотва РСФСР 
является город Москва.

Подписали: Председатель ■ ХП Всеросеийового 
С*езда Советов М. Калинин. Севретарь XÏÏ Всероо- 
сийского С'езда Советов А.' Еиселев.

ѢГооква, 11 мая 1925 г.
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Из корнеплодов в межрайонный 
торговый оборот поступает только 
картофель. Сахарная свекла перево- 
зится только на небольтие расстояния. 
Районов картофельных избытков—два: 
центрально- земле дельче ский, даю щий 
8.742 тыс. пудов избытка, и западный, 
экспортировавший за границу 581 тыс. 
пудов. Остальные поглощали привоз- 
ный картофель: северо-западный—
4.587 тыс. пудов, центрально-промы- 
шленный—588 тыс. пудов, Сев. Кав- 
каз — 5.503 тыс. пудов и Крым — 
1.827 тыс. пудов.

Растительные масла экспортирова- 
лись из центрально-земледельческого 
райоыа—3.114 тыс. пудов, Сев. Кавказа—
2.-540 тыс. пудов, западного—859 тыс. 
пудов, Нижве-Волжского— 427 тыс. 
пудов. Северный Кавказ отправлял за 
границу 800 тыс. пудов, западный рай- 
он—264 тыс. пудов. Главные потребите- 
ли растительного масла: центрально- 
дромышленный район—2.46 7 тыс. пу- 
дов и северо-западный—1.280 тыс. 
пудов. Ж м ихи  экспортировались, пре- 
имущественно, за  границу: из Сев. 
Кавказа—7.588 тыс. пудов, земледель- 
ческого центра— 5.847 тыс. пудов, 
западного района—2.632 тыс пуд., цен- 
трально-промышленного — 1.598 тыс. 
пуд., нижнего Поволжья— 1.355 тыс. 
пуд. Чистый вывоз жмыхов из РСФСР 
достигал 19.907 тыс. пудов. Вывоз 
маслйчных семян шел из тех же райо- 
нов, частью на внутренний рынок 
(северо-западный район—1.303 тыс. 
пудов, дентрально-промышленный—
1.575 тыс. пудов), но болъше за  гра- 
ницу, куда отправлялось из РСФСР 
9.320 тыс. пудов.

Переходим к продуктам скотовод- 
ства. Перевозки живого скота шли 
также в двух направлениях: частью 
внутрь России, частью за границу.Наи- 
более крупный. поставщик лошадей— 
земледельческий центр, вывозивший
59,3 тыс. голов, в том числе 16 тыс. 
голов за граниду; второй—промышлен- 
ный центр— 15,3 ты<*. голов (за гра- 
ницу—5,3 тыс.). Покупатели логиадей: 
Ленинградский район—10,1 тыс. го- 
лов и Сев. Кавказ—27,0 тыс. голов. 
Круиный рогатый скот поставлялся 
четырьмя районами Европейской Рос- 
сии: дентрально-земледельческим —

55.3 тыс. голов (за границу—8,7 тыс.), 
Средне-Волжским—58,6 тыс. голов 
(за граяицу—28,4 тыс.), Нижне-Волж- 
ским—65,5 тыс. голов и Сев. Кавка- 
зом—95,0 иыс. гол. (за границу— 
40,8 тыс.), но вывоз Аииатской Рос- 
сии покрывал эту цифру: из Киргизии 
только по жел. дорогам шло 173,9 тыс. 
голов, в том числе за  границу—
99.4 тыс. Главные потребители крупно- 
рогатого скота: северо-заладный рай- 
он— 270,8 тыс. голов и центрально-про- 
мышленный—262,y тыс.голов.
рот овец был ничтожен: они вывозились 
из Сев. Кавказа в количестве 31 тыс. 
голов (за граниду—41,3 тыс. голов), из 
Киргизии—26,5 тыс. голов и нижнего 
Поволжья— 15,6 тыс. голов. Главный 
потребитель —центрально-промышлен- 
ный район. Свиньи шли с западного 
района—-14,8 тыс. голов, центрально- 
земледельческого—46,6 тыс. гол.^ сред- 
него Поволясья—30,7 тыс. гол. и нижне- 
го Поволжья— 14,4 тыс. голов. З а  гра- 
ницу отправляли, преимущеетвенно, 
центральные районы; внутри России 
главными потребителями были два 
столичных района (вместе 89 тыс. го- 
лов). Мясо отправлялось земледель- 
ческим центром— 1.425 тыс. пудов, 
из Сибири и Киргизии—2.940 тыс. 
пуд ; потребляли опять-таки столич- 
ные районы—до 6 милл. пудов и за- 
граница—4,5 милл. пудов.

Масло коровье экспортировалось в 
максимальном количестве из Сибири 
и Киргизии— 4,1 милл. пудов, в том 
числе за границу—3,8 милл. пудов, и 
из северо-вост. района—457 тыс. пу- 
дов, в том числе за  границу—222 тыс. 
вудов. Внутренний грузооборот масла 
был меньше заграничного: главным 
потребителем является Ленинградскмй 
райоя, Московский довольствовался 
своим маслом и даже давал 238 тыс. 
пуд. за границу. Яйца  шли, преиму- 
щественно, за  границу: из земледель- 
ческого центра—2.760 тыс. пудов, 
центрально-промышленного района— 
1.559 тыс. пудов, среднего Поволжья— 
1.849 тыс. п.ѵдов, всего—в количестве 
7.951 тыс. пудов. Внутренний рынок 
был, как и по маслу, только в Ленин- 
градском округе—3.215 тыс. пудов. 
Шерсть поставлялась во все централь- 
ные районы из северного Кавказа—

1241
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1.177 тыс. пудов и из Сибирл с Кир- 
гиз ей—926 тыс. пудов. Сала свое го 
нам не хватало гговсюду, как, впрочем, 
и шергти (тонкорунной): мы ввозили 
из-за границы 1.847 тыс. пудов сала, 
и тольки/ Киргизия давала ьебольпюй 
избыток в 447 тыс. пудов. Наконец, 
кожи получалось с окраин: С бири и 
Киргизии—980 тыс. пуд<>в, Се в. Кав- 
каза—229 тыс пудов. В обгцем ито е 
мы видим, что северо-черно ем 'ые и 
западный районы поставляли довольно 
много различных продуктов интенс в- 
н го земледелия, скот, яйца. Но глав- 
ные районы скотоводческих избытков 
лежаля на юго-востоке и вистоке.

ГГеревозки промишленных товаров, 
естественно, ид .т  в противоположном 
н;ш авлении, ч ем сельскохозяйстиен- 
ные грузы: из подстоличных промы- 
шленных р йонов в производящие 
сельск »X зяйстч енные поставщиком 
обр <ботанного л есного материала 
является, гл. обр., западный район 
(83,5 милл. пудов), частью Урал 
(12,7 милл. пудов) и севе ч (8,1 милл. 
пудов). Металлы и металлические 
изделия посиавляет Урал (12,8 милл. 
пудов), a  земледельческие мапгины— 
промышленный центр. Моск вская же 
о 'ласть вывозит 12,9 милл. пудов ма- 
нуфактурных изделий, которые расте- 
каются по всей России, однако, в 
болыпем количестве—на окраины: з - 
падяую (2.127 тыс. пудов), юио-в • точ- 
ную—на Сев. Кавказ (2.013 ыс. пуд.), 
восточную—в Сибирь (1.326 тыс. 
пудов) и Киргизию (1.154 тыс. яудов).

Стекло и стеклянные и д д иия про- 
изводились, гл. обр., в ц ен иральны хи 
западчых районах. Из запа ного 
и северо-западного экспортирова ось 
2.129 тыс. пудов, центр льно- емле- 
дельческого—1.033 тыс. пудов; от ра- 
влялось больше всего стекла на Сев. 
Кавказ и в Сибирь. Сахар, кро > е 
Уьраины, вывозился в болыпом к ли- 
че тве из центральн -земледельч^- 
ск-»го райо a (8.908 тыс. пудов). Все 
остальные районы являли *ь потреби- 
телями сахара, при чем одна М сков* 
ская область поглощ ила 10.801 тыс. 
пуд в. Спирт вывозился из западного 
рай >на (1.443 тыс. пудов), аемледель- 
ческот о центра (758 тыс. пуд ) и сред- 
него Поволжья (1.278 тыс ииуд.). Наи-

более круитными потребителями были 
два столичных района (3.469 тыс. 
пудов), з итем—Северный Кавказ. Из 
остальных груз< в упомянем земле- 
дельческие машины: экепортер— про- 
мышленный центр и Крым, главный 
потребитель— юго-восток и в о сп к ; 
фосфориты, вывозившиеся из-за гра- 
ницы через Сев. Кавказ и потребляв- 
шиеся, преимущественно, на западе и 
в землед льческом ц» нтре; мыло, центр 
производства которого в Ленинград- 
ском округе, на западе и в Поволжье, 
a главный по гребитель — Северный 
Кавказ.

В общем итоге столичные округа 
’ 0ставл>'ют ва территорию РСФСР 
ткани, металлы и металлические игз- 
делин, Ур ил—металлы и руду, запад- 
ный район—дерево, деревянные и де- 
лия и ( пирт, юго-зааадный—сахар. Юж- 
ные и в сточные окраины потребляют 
больше промышленных товаров, чем 
це нтральные.

Выводы. Р а ”оны РСФСР в физико- 
географическом и в  экономиче< ком 
отношениях, по сте пени густоты насе- 
л ния и болыпему или меныпему 
развитию городск й шизни, значитель- 
но диффрреицирова ы. Два торгово- 
промьишленных ра л она—северо-запад- 
ный и подмосковный, сосредоточившие 
y себя до 2/3 в^ей промышленности н 
з ачительную часть городскою васе- 
ления, обслужив ют фабричными :о иа- 
р ми все остальные районы, из кото- 
рых только один Урал представляет 
смешанный тип горнозаводс ого и 
земледельческого хозяйства. Осталь- 
и ыо районы, главным образом земле- 
дельче кий на востоке,— с большим 
или меньшим y лоном в сторону ско- 
товодства, берущего в ерх н .д з<'мле- 
делием только в обширной Киргизии. 
Однако, хозяйст1 енная дифференциа- 
ция районов еще только в начале 
евоего раз ития, хотя ; еление на 
потребляющую, торгово-промышленную 
и производящую—земледельческую по- 
лосы создал- сь еще в ХѴШ в ке. ІІо 
мере специализации районов на • т- 
дельных отраслях сельского хозяйства, 
на специальных ? ультурах, по мере 
эволюции индустрии, которая должна 
будет р зливаться широким пятном 
от дентров к периферии—словом по
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мере развития производигельных сил 
обширнейшей из наших Советских 
Республик—будут расти и крепнуть 
акономичеекие связи между районами, 
равно как и между РСФСР и осталь- 
ными окраинными независимыми рес- 
публиками.

Н . Огановский.

ІІи. Природа и население СССР.
Площадь, занятая Союзом ССР,настоль- 
ко велика и разнообразна по своим 
физическим особенностям, что давать 
физико-географическое описание сразу 
всей этой громадной территории было 
бы нецелесообразно. Необходимо раз- 
бить ее на естественные области. В 
качестве таковых мы изберем, прежде 
всего, низиньь и горы. В свою очередь, 
низины мы разделим на естественные 
пояса, или зоны, следующие с севера 
на юг в соответствии с климатически- 
ми поясами, именно: на тундру, лес- 
ную область, лесостепье, степь, полу- 
пустыню, пустыню, область субтропи- 
ческих лесов. Таким образом, мы по- 
лучим описание естественыых зон, с 
природой которых находится в тесней- 
шей связи хозяйственная деятельность 
в такой сельскохозяйственной стране, 
как Союз ССР. Прежде, чем приступить 
к описанию этих зон, остановимся не- 
много на рельефе всей страны.

В общем, восток Европы и север Азии 
представляют из себя низину, окайм- 
ленную с юга хребтами: Крымскими и 
Кавказскими горами, Копет-дагом, Па- 
миром, Тянь-шанем, горами южной Си- 
бири. Стройность этой схемы несколько 
нарушается Уральским хребтом, про- 
тянувшимся меридионально, a в сев.- 
восточной Сибири — Верхоянско -Ко- 
лымской дугой. Если откинуть окраи- 
ны, то Европейская Россия предста- 
вляет из себя низменность, на кото- 
рой преобладают высоты менее 200— 
250 м. над уровнем моря. Но есть в 
пределах низменности несколько обла- 
<;тей, где высоты доходят до 300 м. и 
даже превосходят эту величину. Сюда 
относится, м. пр., Валдайская возвышен- 
ность, достигающая в Осташковском 
уезде 332 м. абсолютной высоты. На 
окраинах, как сказано, мы встречаем 
-ббльшие высоты: ва Волге, в Самарской 
луке, до 371 м., в Крыму—до 1.543 м.

(Роман-кош), в верховьях южного 
Б уга—до 343 м. (Волыно-Подольское 
плато), в русской Буковине (Хотин- 
ский у.)—до 470 м., на севере русской 
Карелии—до 600—650 м. (у оз. Пяво), 
на Кольском полуострове—до 1.250 м. 
(Хибины). С другой стороны, уровень 
Каспийского моря л ежит на 26 м. ниже 
уровня Черного.

Прикаспийская низменность с вы- 
сотами, не достигающими 0 м., иро- 
стирается по Волге и Уралу прибли- 
зительно до 51° с. ш. (по Волге не- 
сколько севернее Саратова). Эльтон- 
ское соляное озеро лежит на 15 м. 
ниже уровня океана.

В Сибири, вне окраинных хребтов, 
мы встречаем довольно значительные 
высоты между Енисеем и Леной: 1.500 м. 
в верховьях Курейки, притока Енисея.

Туркестан, по рельефу, страна боль- 
ших контрастов: тут встречаются и 
самые высокие во всем Союзе горы, 
и самые глубокие впадины. Массив 
Хан-тенгри, высшая точка Тянь-шаня, 
под 42° 13f с. ш., награнице сКитаем, 
достигает 6.992 м. высоты (олределено 
триангулядией в 1912 г.; ЗапискиВоен- 
но-Топогр. ОтделаГенер. Ш таба,ч. LXIX, 
отд. I, 1914, стр. 126). Еще болыпую 
высоту приписывают пику Еауфмана 
в Заалайском хр., именно 7.140 м. С 
другой стороны, в закаспийских Кара- 
кумах есть впадины, дно которых (су- 
хое) на несколько десятков метров 
ниже уровня океана.

Если обратиться к рассмотрению 
впадин, покрытых водой, то окажется, 
что в пределах Союза имеются самые 
глубокие на всей суше впадины: так, 
дно Байкала опускается на 1.068 м. 
ниже уровня океана, a  дно Каспийско- 
го моря—на 972 м.

После этих вводных замечаний ле- 
р ейдем к описаыию сначала ниаин, a  
потом горных ландшафтов.

I . Низины.
1. Зона тундр занимает крайний 

еевер Европы и Азии. От южного конда 
Кольского залива граница тундры идет 
к нижнему течению Поноя. Тундрой 
покрыт весь Канин на зог до 67° с. ш. 
Далее, гранида, проходя нееколько юж- 
нее города Мезени, направляется к 
Пустозерску, затем пересекает Обскую

12*
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и Тазовскую губы приблизительно под 
67° с. ш. и идвт по северу Сибири в 
расстоянии 100 — 200 км. от берега, 
лишь на Таймыре вдаваясь довольно 
далеко вглубь материка. От Нижне- 
Колымска граница идет к среднему 
течению Анадыря, a отсюда поворачи- 
вает к Гижигинску. Перешеек, соеди- 
няющий Камчатку с материком, так 
наз. Парапольский дол, представляет 
безлесную тундру. Тундрой покрыты 
и Командорские о-ва.. Значительные 
площади тундр мы встречаем на за~ 
падной Камчатке, на Сахалине.

Тундра отличается безлесием; леса 
встречаются лиш по течению рек. 
Климат холодный, средняя температура 
самого теплого месяца не свыше 
10°— 12°. Атмосферных осадков мало. 
По северной окраине зоны тундр распо- 
лагается а р к т и ч е с к а я  т у н д р а ,  
где нет не только деревьев, но обычно 
и кустарников; последние, если и по- 
являются, то лишь по течению рек. 
Представителем этого типа может слу- 
жить тундра северного Таймыра. Юж- 
нее арктической тундры идет подзона 
т и п и ч н о й ,  или к у с т  а р н и к о -  
в ой ,  т у н д р ы ,  где нет деревьев, но 
кустарниковые заросли встречаются 
не только по течению рек, но и на 
междуречных пространствах. Этот тип 
тундры представлен на севере Канина, 
на Колгуеве, Ямале и т. д. Еще южнее 
идет лодзона ю ж н о й  тундры, где 
имеются деревья и даже леса, но толь- 
ко вдоль течения рек. Такова тундра 
в северной части Кольского полуостро- 
ва, по южному берегу Чешской губы, 
далее Тиманская тундра и т. д. Нако- 
нец, по южной окраине, на границе с 
лесной зоной располагается подзона 
л е с о т у н д р ы  (или предлесья), где 
мы находим леса не только вдоль рек, 
но островами и в междуречье, на водо- 
раздельных пространствах. В нижесле- 
дующем обзоре рассматривается как 
тундра, так и лесотундра.

Южная граница тундры приблизи- 
тельно совпадает с июльской изотер- 
мой в 10°; при средней температуре 
воздуха в июле ниже 10° деревья уже 
не могут расти. В связи с низкой тем- 
пературой воздуха етоит малая иепа- 
ряемость влаги, a отсюда—малое коли* 
чество атмосферных осадков, в сред-

нем около 250—300 мм. в год. Ску- 
дость атмосферных осадков создает в  
тундре условия, до некоторой степени 
сходные с пустынными; так, здесь 
сравнительно слабо промывание и вы- 
щелачивание почв и пород: в Сибири^ 
близ устья Анабары лежит сопка, сло- 
женная из каменной соли. Максимум 
осадков выпадает обычно в июле и ав- 
густе, в европейских тундрах местами 
в сентябре; меньше всего осадков бы- 
вает в феврале, марте. Несмотря на 
малое количество осадков, дождь идет 
чрезвычайно часто: в еыисейской тун- 
дре, напрример, в году 180 — 200 дней 
с осадками. Наибольтее число дней 
с осадками приходится в тундре на 
осеыь (сентябрь, октябрь), наимен-  
шее—на весыу (март, апрель). Снего- 
вой покров в тундре ничтожен, чему 
способствуют, кроме малого количества 
осадков, еще сильные ветры, сгоняю- 
щие снег. Зимою пурга бывает по не- 
скольку суток; случалось, что она дли- 
лась 12 суток; сила ветра иногда так 
значительна, что человека и оленя 
сбивает с ног. Солнца в тундре мало: 
облачность очень велика, наиболъшая 
в СССР; в среднем около 3/4 неба по- 
крыто облаками. В тундре в году бывает 
всего 20—60 ясных дней. Морозный 
период длится в тундре от 6Ѵ2 (Евро- 
па) до 8гІ2 месяцев (Сибирь). Морозы 
на севере Сибири бывают в—50° и ни- 
же; но следует иметь в виду, что в  
глубине материка в Сибири зима го- 
раздо суровее, чем на побережье: так, 
в устье Яны декабрь в среднем на 10^ 
теплее, чем в Верхоянске, который 
лежит выше по течению Яны, на ЗѴ2* 
южнее; причина заключается в силь- 
ных ветрах на побережъе, которые 
перемешввают нижние холодные и тя- 
желые слои воздуха с верхними теп- 
лыми. Еще мягче зима на Новосибир- 
ских островах: на западном берегу 
острова Котельного, под 75° с. ш., зи- 
ма в среднем на 3°— 4° теплее, чем в  
устье Индигирки, под 71° с. ш. Зато 
лето на побережье очень прохладное 
и, главное, погода весьма изменчива. 
Бунге так описывает лето 1884 года в 
дельте Лены, под 73° с. ш.: в час дня 
22 июля было 21°, летало много насе- 
комых, среди них масса комаров; ночыо 
было тоже тепло, 15°— 16°, на следую-
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щий день было еще тешиее, летало 
MHorj бабочек, воздух был нааоен бла- 
гоуханием цветов; ыо вскоре подул 
сев.-западный ветер, стало холодно и 
дождливо, и температура ночами стала 
опускаться до—4°. Таких теплых дней, 
как выше описано, в тундре бывает 
всего несколько за лето. Но случаются 
иногда очень теплые дни, когда термо- 
метр (в т ени) поднимается до 30° и 
даже вьш е.

На небольшой глубине в почве обыч- 
но встречается в ечная мерзлота; ме- 
жду Мезенью и Печорой песок к концу 
лета оттаивает до глубины в 1Ѵ2 м. и 
более, глина—до 1Ѵ4 м., a торф—всего 
до 35— 40 см.

Время, которым располагают в тун- 
д р е растения для своего развития, в 
срецнем равно двум месяцам. Зато, с 
ыаступлением тепла, растительнооть 
развивается сразу, как бы по мано- 
веыию волшебного жезла. Причина за- 
ключается в том, что листовые и цве- 
точяые почки формируются еще в Te
u e r e  предыдущего периода роста, и 
достаточно первых теплых лучей, что- 
бы растения сразу ожили. Растения 
тундры отличаются обилием цветов, 
крупной их величиной и яркостью 
окраски. На Гусиной Земле (Новая 
Земля) на сланде в щелях можно на- 
блюдать группы ярких цветов: синие 
незабудки (Myosotis alpestris), розовые 
Silene acaulis, белые звездчатки, почти 
совершенно лишенные листьев, с ко- 
роткими стеблямн. Растения тундры 
удивительно приспособлены к перене- 
«сению морозов: на Чукотской Земле 
лонсечная трава к наступлению зимы 
1878—79 года была, по наблюдениям 
Чельмана,*в полном цвету застигнута 
морозами; тем не менее, на следующий 
год она продолжала вполне благопо- 
лучно расти, перенеся морозы до—46°. 
Болыпиыство растений тундры много- 
летники, много вечнозеленых; многие 
растут дерновинами или стелются по 
почве.

В кустарниковой тундре встречают- 
ея кустарные ивы, ольха (Alnus fru ti
cosa), карликовая береза (Betula nana); 
здесь преобладают сфагновые болота. 
Напротив, в арктической тундре торфо- 
•образование идет не за  счет Sphag
num, a  за  счет Hypnum и других мхов.

Лесотундру между Пешой и ІІечорой, 
к югу от р. Сулы, левого притока Пе- 
чоры, Танфильев описывает так. Л еса 
приурочены к небольшим, но весьм а 
многочисленным, песчаным и глини- 
стым холмикам; понижения же заняты  
болотистыми пространствами или гу- 
стыми зарослями мелких кустарников, 
среди которых преобладают мелкие 
ивы и березовый ерник, a где ме- 
стность повыше, еще и можжевельник. 
На сухих местах почва покрыта ли- 
шаями (Cladonia rangiferina, Stereocau- 
lou paschale и др.) и некоторыми мха- 
ми (Hypnum, Mnium); на влажных ме- 
стах располагаются сфагновые, кочко- 
ватые болота; кочки из пушицы (Егио- 
phorum vaginatum ) густо обрастают 
морошкой, мхом (Polytrichum strictum ), 
березовым ерником, водяникой, иногда 
моншевельником.

В европейской лесотундре острова 
леса образованы елью (Picea obovata и 
Р. excelsa) с примесью березы (Betula 
pubescens) и осины. В западно-сибир- 
ской лесотундре острова леса состоят 
из лиственницы и ели.

Н зучая северную границу лесов в 
тундре, можно видеть, что граница эта 
вдоль берегов рек сильно вдается к 
северу. Причину Танфильев видит в 
том, что река, играющая роль как бы 
дренажной канавы, понижает на своих 
берегах уровень мерзлоты н тем спо- 
собствует появлению леса. Некогда 
леса в тундре т л и  гораздо далее к 
северу, чем ныне. 06 этом можно су- 
дить по тому, что в  торфяных буграх 
в тундре нередко встречаю тся пни и 
стволы елей, берез, лиственниц. Ино- 
гда пни можно наблюдать даже на 
поверхности сухого торфяника. Надо 
думать, что тундра была покрыта ле- 
сом в сухоеи теп лое послеледниковое 
время. В настоящее же время лес на 
своей северной окраине, на стороне, 
обращеыной к тундре, подвергается 
гибели: на него надвигается тундра.

He следует думать, чтобы тундра 
представляла собою сплошь болото, как 
нередко принимают. В тундрах значи- 
тельные площади сухих пространств, 
хотя, конечно, в общем болот очень 
мыого. Но замечательно, что даже 
не на пониженных и не на заболо- 
ченных участках почвообразование
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идетпо типу болотному, т.-е. в усло- 
виях пересыщения влагой. Почвы в 
тундре торфянистые и луговые, на пе- 
сках и супесях иногда бывают под- 
золистые; в Канинской тундре обна- 
рулсены типичные подзолы. Почвы 
имеют незначительную моицность. Там, 
где поверхность сложена песками, не- 
редко наблюдается развеивание пе- 
сков и образование дюн или барханов 
(напр., на Ямале).

По рельефу и растительности можно 
различить: 1) п я т н и с т у ю  тундру: 
она состоит из голых глинистых пя- 
тен, величиной в тарелку или колесо, 
окаймленных бордюром из багульника 
(Ledum palustre), голубики (Vaccinium 
uliginosum), березового ерника (Betula 
nana), мамуры (Rubus arcticus), куро- 
паточьей травы (Dryas octopetala), 
водяники (Empetrum nigrum), Arctosta- 
phylos alpina, стелющейся ивы (Salix 
herbacea), мхов и  др.; 2) в пониженных 
местах развивается м о х о в a я тундра;
3) б у г р и с т а я  тундра распростра- 
нена на Канине, в Земле Тиманских 
Самоедов и пр.; здесь поверхность по- 
крыта многочисленными буграми дли- 
ной 5 — 25 м., высотой 3 — 5 м.; они 
покрыты лишайниками, мхами (Sphag
num, Polytrichum), морошкой, стелю- 
щейся ивой, березовым ерником, голу- 
бикой, багульником и пр.; между буг- 
рами расположеньи длинные, извили- 
стые ложбиыы, обычно наполненные 
водою или занятые болотами; нередко 
в основе бугра имеется „минеральное“ 
ядро из грунта; 4) к о ч к а р н а я  
тундра из невысоких кочек, состо- 
ящих, главным образом, из мха Ро 
lytrichum и обычного злака Festuca 
ovina (кипец); бывают кочки из пу- 
шицы.

Теперь коснемся того „коренного" 
рельефа, на который накладывается 
„поверхностный“ рельеф тундры. Коль- 
ский полуостров сложен архейскими 
гранитами, гнейсо-гранитами и гней- 
сами, местами прорезанными выхода- 
ми диабаза и диорита; все ето покры- 
то новейшими отложениями — морена- 
ми, озами, песчаными полями, торфя- 
никами, озерами. Рыбачий полуостров,
о-в Кильдин, a  также участок берега 
к севёру от устья Поноя сложены 
десчаниками, конгломератами и гли-

нистыми сланцами и доломитами ниж- 
несилурийского возраста. Б ерега Мур- 
мана к западу от Кольского залива 
имеют в высоту 500—300 м., к востоку 
они сильно понижаются; западный 
Мурман изрезан фиордообразными за- 
ливами. Общее простирание Мурман- 
ского берега обусловлено, как пола- 
гают, сбросом, происшедшим^ в палео- 
зойское время.

На Канине, от Канина Носа на юго- 
восток тянется возвышенность К ан и н - 
с к и й  К а м е н ь  (150—175 м.), имею- 
щая платообразный вид и сложенная 
из сланцев и из палеозойских и мезо- 
зойских пород; на юге Канина распо- 
ложены Шомоховские сопки, достигаю- 
щие 85 м. абс. высоты; они сложены 
из моренных наносов. Т и м а н с к и й  
к р я ж на севере входит в область 
тундры. Он состоит из пород, от девон- 
ских до пермских, сложенных в еклад- 
ки и прорезанных выходами диабазов 
и порфиритов; на севере высоты Ти- 
манского кряжа не превосходят 255 м. 
Кряж оканчивается y моря каменисты- 
ми мысами. Между Печорой, ее при- 
током Усой, берегом океана и Дай- 
хоем располагается Б о л ь ш е з е -  
м е л ь с к а я  т у н д р а ;  южная часть 
ее покрыта осадками морской транс- 
гресеии, центральную же и севернук> 
часть занимают моренные отложения. 
На водоразделе между Л едовитым океа- 
ном и притоками Печоры и Усы тя- 
нется „Земляной хребет“, имеющий 
160—230 м. абс. высоты и 65—30 м. 
относительной; эта возвышенность, 
вытянутая с 3. на В., представляет 
моренную гряду. Реку Адзьву пересе- 
кает к р я ж  Ч е р н ы ш е в а  (высотой 
до 72 м.), сложенный из дислоцирован- 
ных палеозойских пород и базальтов. 
Хребет П a й - X о й достигает до 450 м. 
абс. высоты. Девонские породы, сла- 
гающие его, переходят на остров B a й- 
г а ч ,  отделенный Югорским Шаром 
шириной около 4 км. Между Обской и 
Енисейской губами развиты четвер* 
тичные отложения. Линия от Енисея 
ниже Дудинки и до устьев Оленека 
составляет южную границу Таймыр- 
ской тундры; она входит в состав Ce- 
верносибирской низины, еложенной 
мезозойскими и морскими четвертич- 
ными отложениями, a также извер-
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женными породами (траппами). От 
Анабары до дельты Лены тундра M o
stena меловыми отложениями, от дель- 
ты Лены до Колымы—четвертичными. 
Чукотская тундра сложена гранитами, 
гнейсами и кристаллическими слан- 
дами. Чукотская земля—это преиму- 
щественно горная страна, где высоты 
достигаш,т 600—900 м.

Переходим к животяому миру тундры. 
Из млеисопитающих весьма характерны 
северный олень, пеструшка (лемминг), 
песец. В европейской тундре дикий ce- 
верный олень ныне истреблен везде, 
за исключением южного острова Новой 
Земли; но всюду а Старом Свете олень 
одомашнен. Олень в тундре—это уни- 
версал н ое животное: он служит упряж- 
ным животяым, мясо его едят, шкура 
идет на приготовление одежды, обуви, 
замши, на покрышку чумов. Б ез оленя 
тундры были бы почти недостуйны; он 
имеет перед ездовой собакой то пре- 
имущество, что для собак нужно за- 
пасать в дорогу корм (рыбу), тогда как 
олень и зимой сам себе находит корм 
(ягель и др.). Оленья одежда, сохраняя 
и в сильные морозы эластичноеть, не- 
заменима для стран с суровыми зима- 
ми, Олень питается ягелем (лишайвнк, 
Cladonia rangiferina), другими лишай- 
никами, мхами; охотно ест ягоды, гри- 
бы и молодую зелень. Отел в Больше- 
земельской тундре происходит в мае. 
Пеструлгка (грызун) в иные годы по- 
является массами. В Большеземель- 
екой тундре весною первыми из птид 
прилетают лебеди, затем гусь-гумен- 
ник и белолобая казарка. Сбор яиц 
гуменника составляет особый вромы- 
сел оленеводов тундры. Очень много 
уток - нырков. Амфибии и рептилии в 
типичной тундре отсутствуют. Из рыб 
в реках много сигов, нельма (Stenodus), 
голец (Salvelimis) и лососи (в Европе 
Salmo sa lar и S. trutta; в Сибири в 
бассейне Сев. Ледовитого океана ло- 
сосей нет, но в Анадыре появляются 
тихоокеанские лососи из рода Опсо- 
rhynclm s). После т еплых дней появ- 
ляется масса комаров—истинное бед- 
етвие для оленей. На берегу океана 
комаров меньше» в лесотундре же их 
яевообразимое количество. На Новой 
Земле водятся белые медведи, песцы, 
два вида пеструшек (Lenimus obensis

и Dicrostonyx torquatus), ееверный 
олень и изредка лисица и волк, a ив 
водных зверей y берегов: морж7 три 
вида тюленей, белуга, касатка, нарвал, 
кит. В Белое море массами заходит 
гренландский тюлень. Замечательно, 
что на северном Таймыре остаются на 
зиму: тундряная куропатка, полярная 
сова, олен,  волк, пеструшки, горно- 
стай; первою из перелетных птид по- 
является здесь пуночка, Plectrophenax 
nivalis.

Начиная с запада, в тундре и лесо- 
тундре живут лопари и русские, еамо- 
еды (от Мезени на восток), частью 
зыряне, в Обской лесотундре оетяки, 
по Хатанге долганы (помесь между 
тунгусами и якутами), затем юкагиры 
или, точнее, юкагиро-тунгусы (на ce- 
вере Верхоянского и Колымского окру- 
гов), чукчи, коряки, близ м. Деж- 
нева—эскимосы. Неемотря на то, что 
народы эти самого разнообразного 
происхождения, ландшафт тундры на- 
лагает на всю их культуру общий от- 
печаток: всем им свойственно собако- 
водство и в значительной степени оле- 
неводство. К востоку от Енисея собака 
употребляется только для езды, но не 
для охракы оленьих стад. Верхом на 
оленях в тундре не ездят (исключение 
составляют тол к о отунгусившиеся 
юкагиры). Способы охоты везде одно“ 
образвы. Всюду распространена мехо- 
вая одежда из оленьих шкур. Вместо 
ниток употребляют оленьи сухожилия. 
Рыбу и мясо едят сырыми, в мороже- 
иом виде. У оленя съедают сырыми 
головной и костный мозг, сердде, поя- 
ки, печень, сухожилия от ног. Лере- 
движение в тундре зимою и летом 
гиронсходит на санках (нартах), запря- 
женных оленями или (особенно в сев.- 
вост. Сибири) собаками.

Есть много очень древних русских 
поселений: Печенга, Кола, Мезень, 
Пустозерск, Обдорск, Усть-Янск (вер- 
нее—Казачье), Русское Устье, Нижне- 
колымск, Анадырское. Здешние рус- 
ские во мвогом сохранили старинный 
быт и язык, но частыо смешались с 
инородцами.

Л о п а р и ,  народ загадочного про- 
исхождения, говорят на языке фин- 
ского корня, живут на Кольском пол-ве, 
гл. обр. в лесной зояе, отличаются
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малым ростом (156 см.), твмным цве- 
том волос и глаз; рыболовы; право- 
славные; в 1913 г. на всем Кольском 
лол. числилось 2.236 лопарей (кроме 
того, лопари есть в Норвегии, Шве- 
ции ii Финляндии—около 27 тыс.). 
На западном Мурмане есть неболь- 
шое количество ф и ы н о в  (суоми). 
С а м о е д ы ,  народ, подобно лопарям, 
загадочного происхождения, обнару- 
живают в языке известные (хотя до- 
вольно отдаленные) отношения к фин- 
ской группе; антропологически их 
сближают с сойотами, живущими в 
Саянах; есть y них кое-что общее и с 
лопарями. Самоеды типичные обита- 
тели тундры, оленеводы; они кочуют 
по тундрам от Белого моря до Ха- 
танги; местами в Болыпеземел с кой 
тундре, на граяице с лесом, оседлы. 
Западные самоеды, обитающие от реки 
Мезени и Канинского пол-ва *) до 
Бнисея и даже далее, носят название 
г о р а к о в ,  таймырские же самоеды 
называются а в а м д а м и .  Всего само- 
едов в 1906 г. было 14—15 тысяч, из 
них в Европе 6 тысяч. Авамцев в 
1897 г. было всего 654 души. Зани- 
маются самоеды оленеводством, рыбо- 
ловством, охотой; частъю православ- 
ные, частью язычники. Д о л г а н ы ,  
неболыпой народ (около 1.000 д.)—по- 
видимому, объякученные тунгусы,—ко- 
чуют частью в лесотундре, частью в 
тундре, яо р. Таймыру, в верховьях рек 
Пясины и Дудыпты и в области Но- 
рильских озер; говорят по-якутски. В 
низовьях Оленека и в дельте Лены 
живут тоже о б ъ я к у ч е н н ы е  т у н -  
г y с ы—рыболовы (несколько сот душ), 
говорящие по-якутски. В тундре между 
Леной и Колымой в конце 19-го века 
хочевало всего около 750 душ; Иохель- 
сон называет их ю к а г и р о - т у н г у -  
с а м и ;  это помес между юкагирами 
и тунгусами; между Л еной и Яной 
они говорят по-якутски, между Яной 
и йндигиркой — по-тунгусски, между 
йндигиркой и Колымой—-по-юкагир- 
ски; все они оленеводы, рыболовы, 
охотник все числятся православными. 
Юкагирский язык не имеет ничего 
общего с языками окружающих наро-

*) Есть самоеды-переселенцы и на Новой Земле; 
лервое поселение основано в 1877 г. в Малых Кар- 
макулах.

дов; по духовной культуре юкагнры 
приближаются к некот. индейским пле- 
менам сев.-зап. Америки. В 30-х г. 
17-го века юкагиры жили между Яной 
(и м. б. даже Омолоем) и средыим 
течением Анадыря; впервые русские 
встретились с юкагирами на р. Чен- 
доне (впадает в Дедовитый ок. сейчас 
же к востоку за Яной), около 1640 г. 
0 ч у к ч а х  ii  родственных им к о -  
р я к а х  будет сказано ниже. На Ко- 
мандореких остр. живут a л е y т ы, 
переселенные сюда с Алеутских о-в 
в 1826 г.

Ни тундра, ни лесотундра, в сущно- 
сти, не пригодны для земледелия, хотя 
местами садят картофель, репу, редь- 
ку, лук и даже сеют хлеб (см. ниже). 
Равным образом и скотоводство, кро- 
ме оленеводства, имеет мало шансов 
на успех.

2. Лесная зона (зона лесов умере н- 
ного клим.ита с суровыми зимами) 
занимает в пределах Союза громадное 
пространство, особенно в Сибири. Рас- 
полагаясь к югу от зоны тундр, лесная 
зона в восточной Европе идет на юг 
приблизительно до линии Новая Алв- 
ксандрия (яа Висле)— Л удк— Жито- 
мир—Киев — Брянск — Калуга — Ря- 
зань—Нижний—Казань—по Каме до 
устья Белой—по Белой. В Зап. Сибири 
она простирается до линии Тагил— 
Ирбит—Тюмень и далее южнее Томска 
(т.-е. на западе до 58° с. ш., на во- 
стоке до 56°), a в Восточной—на юг 
идет до хребтов.

Рельеф на этом громадном протяже- 
нии—равнинный и холмистый, л и т ь  
изредка встречаются более значитель- 
ные возвышенности, которые, кроме 
Урала и окраинных хребтов Сибири, 
будут рассмотрены здесь. На северо- 
западе, на Кольском полуострове и в 
Карелии, мы встречаемся с восточной 
областью распространения массивно- 
кристаллических пород Фенноскандии. 
Восточный предел этой области при- 
близительно обозначается линией, иду- 
щей от средины восточного берега 
Онежского озера до устья реки Онеги; 
на юге криеталлические породы идут 
до р. Свири. 0 строении Кольского 
полуострова сказано выше. В западной 
части е го расположено болыпое озеро 
ймандра, до которого в позднеледни-
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КОВО& время проникало с юга море; 
глубина Имандры до 57 м. К западу 
от него ваходятся возвышенности — 
Чуна-тундра и Монча-тундра (тундрой 
на севере называют безлесные вер- 
шины гор), достигающие высоты 800— 
1.000 м. и состоящие из кристалличе- 
<ж й х  сландев и пород, близких к габ- 
бро-пироксенам. Е  востоку от озера 
лежат массивы Хибины (Умптек) и 
Луявр-урт с высотами в 1.200 —
1.250 M.J сложенные из нефелинового 
сиенита; поверхность их платообразна. 
Оба эти массива считают за лакколи- 
ты  весьма древнего происхождения. 
До высоты в 700—800 м, Хибины по- 
крыты моренным покровом.

Карелия усеяна множеством озер, 
среди коих крупнейшие (считая с юга): 
Ладога, Онежское, Сегозеро, Выгозеро, 
Кунто, Топозеро, Еереть, Пяво, Еовда 
и др. На севере русской Карелии, y 
озера ІІяво, высоты достигают 600— 
650 м. Изображаемый нередко на кар- 
тах „хребет“ М аансельке— это водо- 
раздел между Белым морем и Ботни- 
ческим заливом, по которому местами 
идет граница с Финляндией; на водо- 
раздело есть высоты до 255 м. Между 
Ладожским и Онежским озерами вы- 
соты не превосходят 100 м.; здесь раз- 
виты додевонекие песчаники, предста- 
вляющие крайняй иожный предел раз- 
вития фенно-екандийеких пород; пес- 
чаникам сояутствуют интрузии габбро- 
диабазов. Е  северу от Петрозаводска 
начинается область развития диабазов. 
Кроме диабазов и диоритов, в Еарелии 
развиты гнейсы, граниты, метаморфи- 
ческие сланцы, квардиты, доломиты 
и конгломераты- Следами ледниковой 
эпохи являются сел г и (озы), баранъи 
лбы и куполовидные холмы. В сев, Каре- 
лии преобладает моренный ландшафт. 
Здесь множество узких и длинных гряд 
(„сельг“), достигающих 40—60 м. вы- 
еоты над понижениями. В йольдиево 
время от Белого моря через Опежское 
и Ладожское озера шел к Финскому 
заливу морской пролив, следами ко- 
торого являются отложения с Yoldia 
arctica y Петрозаводска и близ устья 
Мги (приток Невы). В Ленинграде бу- 
рениями обнаружен гнейс на глубинах 
в 195 и 211 м.; толща четвер . ичных 
отложений в городе имеет мощность

в 11—66 м.; здесь можно различить 
две морены. В восточной части Фин- 
ского залива хорото видны следы 
четвертичных бассейнов: южнее Пе- 
тергофа через Пулково, Детское Село 
и далее на восток тянется южный 
берег Йольдиева моря; высота берего- 
вой линии его 25—36 м. К этому же 
времени относятся террасы, опоясы- 
вающие плато Ириновки, Еолтушей, 
Токсова. В йольдиево время море, 
как выше указано, докрывало область 
Ладожского и Онежского озер. В анци- 
ловое время пресноводный бассейн 
простирался на восток лишь до Ладоги; 
высота бервговой линии андилового 
бассейна в вост. части Финского за- 
лива находится ныне на 20—30 м. 
выше уровня моря. Литориновое море 
вверх по р. Неве доходило почти до 
современного устья р. Тосны; с Ладо- 
гой оно соединялось по линии Выборг— 
Кексгольм. Следы литоринового моря 
на южном берегу Финского зал. ле- 
жат на высоте до 8Ѵа м. над современ- 
ным уровнем моря, на северном—до 
13—21 м. В поелелиториновое время 
началос поднятие, и Л адога отшну- 
ровалась от Балтийского моря; одво- 
временно Ладожское озеро повысило 
свой уровень („Ладожская трансгрес- 
сиял). Следы атой трансгрессии видны 
на берегах Ладоги в виде валов; y 
Ш лиссельбурга подобный вал имеет 
абсолютную высоту в 19 м. Когда воды 
Ладоги доетигли этой высоты (19 м.), 
они стали раедространяться по долине 
современной Невы: y Островков есть 
терраса на абс. высоте 19 м.; здесь 
был берег литоринового моря в виде 
уступа внсотой 8—10 м. Ладожская 
трансгрессия началась около 2500 г. 
до P. X. (ыеолит); возникновение Невы 
относят к началу второго тысячелетия 
до P. X. В пределах Л енинграда есть 
несколько уступов, обозначающих со- 
бою берега древних водоемов. Один 
уступ тянется от Митрофаниева клад- 
бища (к югу от Балтийского вокзала) к 
Фонтанке y Аничкова моста и к Троид- 
кому мосту; высота его около 4 м.; 
на другой стороне Невы он идет по 
Самсониевскому проспекту. C. А. Яков- 
лев считает этотустуитза  берег древне» 
балтийского моря (следовавшего за 
лнториновым). К северу от Нев ы х
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pomo виден другой уступ — т ерраса 
литоринового моря, лежащая на высоте 
4— ю  м. Восточнее есть еще одна 
терраса—дно анцилового моря. Дельта 
Невы представлена только островами 
в ее устьях; она занимает площадь в 
40,1 кв. км.; толща аллювиальных на- 
носов Невы равна не более 2—3 м.

По южному берегу Финского залива 
тянется обрыв, сложенный из силу- 
рийских и кембрийских отложений и 
носящий название г л и н т а. Он начи- 
нается y Балтийского иорта, где имеет 
высоту в 25 м. Близ р. Наровы он от- 
ступает от берега моря,—в Ленинград- 
ской губ. километров на 15—20. На 
восток глинт идет до Свири. В преде- 
лах Ленинградской губ. силурийское 
плато достигает высшей точки в Ду- 
дергофских высотах (167 м.).

Пространство между Карельским 
кристаллическим массивом и Тиман- 
ским кряжем представляет, повидимо- 
му, область опускания. С поверхности 
здесь развиты ледниковые наыосы. 
0 Тиманском кряже мы уже говорили; 
к югу он повышается, достигая в вер- 
ховьях Вычегды 325 м. высоты.

В средней части Евр. России наи- 
высший пункт находится в Осташков- 
ском y., 322 м. В этой области (вер- 
ховья Волги) отметки свыше 300 м. 
относятся лишь к единичным пунктам; 
по водоразделу с бассейном Невы наи- 
большие высоты колеблются в преде- 
лах 300—265 м., a  наименьшая высо- 
та—уровень Волги при впадении 
Селижаровки—равна 198 м. (оз. Сели- 
гер на 206 м.); нередко яа водоразделе 
господствуют высоты меньшие, чем 
в стороне от него. Водораздел с бас- 
сейном Днепра опять не совпадает с 
наибольшими высотами, напротив— 
водораздел верхней Волги и Зап. 
Двины идет по наиболыпим высотам 
(241— 265 м.). В северной и средней 
части вост. Европы мы наблюдаем 
ряд моренных гряд, частью продол- 
жающихся сюда из Германии. В а л -  
д а й с к а я  м о р е н н а я  г р я д а  на 
большей части своего протяжения 
тянется вдоль граниды девонских 
отложений и нижнего яруса угле- 
носных толщ карбона, полосой в 20— 
30 км. „С таким же характером рель- 
ефа продолжается она на С. между

Демьяыском и озером Велье, между 
Валдаем и Крестдами, пересекает Нико- 
лаевскую ж. д. между станциями Уг- 
ловкой и Боровенкой, слагает крутые 
берега р. Мсты в Боровичском у. и 
наполняет северные части этого уезда 
по направлению к Тихвину“ (Никитин). 
В другую сторону Валдайская морен- 
ная гряда продолжается в юго-вост* 
угол Холмского y., переходит в Торо- 
пецкий у м продолжается между верх- 
ним течением р. Ловати и шоссе из- 
Невеля в Витебск и далее идет на 
Сенно, Лепель, Минск. Даяее, череа 
Вильно и Сувалки гряда ет а .напра- 
вляется в пределы Пруссии. Валдай- 
ская гряда, вопреки тому, что изобра- 
жено на карте Тилло, не входит в со- 
став Среднерусской возвышенности. 
Следующая за упомянутой грядой — 
О с т а ш к о в с к а я ;  она отчленяется 
от Валдайской севернее оз. Шлино и  
вскоре соединяется с Валдайской. Ог 
Вышнего Волочка на юго-запад идет 
В ы ш н е в о л о ц к а я  г р я д а .  Замет- 
ную роль врельеф е играет С м о л е н -  
с к о - М о с к о в с к а я  г р я д а ;  она 
идет через города: Борисов Минск.губ.,, 
Оршу, Ельню, Мосальск, Вязьму, Me* 
дынь, Гжатск, Рузу, Дмитров, Пере- 
славль, Ярославль, Данилов и Грязо* 
вед Вологодск. губ.; в Дмитровском у. 
эта гряда достигает 316 м. высоты. 
На водоразделе левых притоков Волги* 
с одной стороны, и Сухоны, Юга и 
Печоры, с другой, располагаются плоха 
изученные С е в е р н ы е  у в а л ы ,  по- 
видимому, сложенные из моренных от- 
ложений.

Некоторые из особенностей рельефа 
лесной зоны востока Европы вызваны 
дислокациями. Так, от Вышнего Во- 
лочка к Старице тянется с ССЗ на 
ЮІОВ невысокий увал, на берегу р^ 
Тверцы достигающий 85 м. относи- 
тельной высоты и сложенный нижне- 
каменноугольными отложениями; во- 
круг же развиты известняки среднего- 
карбона. По одним—это флексура, по 
другим—антиклиналь. В западной ча* 
сти Вятской губ., почти от г. Вятки, 
в восточную часть Царевококшай- 
ского у. тянется в меридиональном. 
направлении, почти на 200 верст, В я  т- 
с к и й  у в а л ,  достигающий высоты' 
до 284 м.; с 3. и В. к увалу примы-
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кают ыевысокие, плоскохолмистые 
равнины, сложенные из пестрых мер- 
гелей татарской свиты. Между тем 
антиклиналь увала состоит из извест- 
ково-доломитовых толщ казанского 
яруса пермской системы. 0 т К л я з ь -  
м ы  д о  Д н ы  тянется невысокая 
антиклиналь из каменноугол н ых по- 
род, тогда как к востоку расположены 
пермо-триасовые породы, a к западу 
юрские. Относительная высота этого 
увала 40—45 м.

Переходим теперь кописанию рель- 
ефа лесной зоны Сибири. Между Ураль- 
ским хр. на западе и Енисеем на во- 
стоке расположена З а п а д н о - С и -  
б и р с к а я  н и з м е н н о с т ь ;  на С. она 
доходит до Ледовитого океана (полу- 
остров Ямал), на юге переходит в 
лесостепье (простираясь до линии Ку- 
станай— Семипалатинск). При огром- 
ном протяжении Зап.-Сибирская низ- 
менность отличается весьма слабым 
уклоном; река Обь y железнодорожного 
моста y станции Обь, в 3.000 км. от 
устья, имеет абсолютную высоту го- 
ризонта меженных вод всего в 94 м. 
Сложена низменность из горизонталь- 
ных отложений, четвертичных и тре- 
тичных; как те, так и другие преиму- 
ществеыно наземные; отложения мор- 
ской постплиоценовой трансгрессии 
встречаю тся лишь в близком соеедстве 
с берегами Обской губы. Ледниковые 
отложения идут на юг приблизительно 
до широты впадения Иртыша в Обь. 
С середины или конца олигоцена Зап. 
Сибирь более не покрывалась волнами 
моря. На севере, по Сосве и по Оби, 
встречаются островки верхнеюрских 
и нижые-меловых отложений.

ГІо правому берегу Енисея, от устья 
Кана на север почти до устья Под- 
каменной (Средней) Тунгуски, тянется 
Е н и с е й с к и й  к р я ж ,  относящийся 
к системе первичного поднятия Азии. 
В зтой области с начала палеозоя не 
было моря (впрочем, некоторые допу- 
скают на Енисейском кряже присут- 
ствие кембрийских отложений), про- 
цессы складчатости закончились в 
докембрийекое время, в позднейшее 
же время происходили лишь дизъюнк- 
тивные дислокации: сбросы, опускания, 
поднятия. Ширина Енисейского кряжа 
к югу от Верхней Тунгуски 40—50 км.,

к С. от устья Б. П ита—до 200 км. 
абсолютная высота до 400 м., высота 
над Енисеем—до 350 м. Восточный 
склон круто возвыш ается над Средне- 
сибирским плоскогорьем, имеющим абс4 
высоту около 250 м. Основное прости- 
рание дислокаций СЗ—ЮВ. Образо- 
вание Енисейского кряжа произошло, 
по всем вероятиям:, в докембрийское 
время. В состав его входят массивцо- 
кристаллические, метаморфрические к 
изверженные породы. Енисейский крял; 
можно рассматривать, как горст. В Ени- 
сейском кряже есть золото. Несколько 
выше впадения Подкаменыой Туягуски 
в Енисей, около дер. Осиновской, 
архейские породы переходят на левый 
берег Енисея и отсюда тянутся по на- 
правлению к верховьям р. Таза.

К востоку от Енисейского кряж а 
простирается обширное С р е д н е с и -  
б и р с к о е п л о с к о г о р ь е ,  которое 
на север идет приблизительно до линии, 
соединяющей место пересечения Ени- 
сея полярным кругом и устье Оленека, 
a на юг—до первичного поднятия; на 
востоке плоскогорье переходит за 
Лену. Сложено оно из горизонтальных 
морских отложений кембрийской и 
силурийской системы (о мезозойских 
отложениях по Лене и Вилюю будет 
сказано ниже). Ilo южной окраине пло- 
скогорья слагающие его слои местами 
собраны в складки. Во многих местах 
над морскими палеозойскими отложе- 
ниями лежат слои с отпечатками ра- 
стений (т. н. ангарская серия). Боль- 
шим распространением пользуются 
также лавовые покровы. Средняя вы- 
сота плоскогорья около 300 м. На кар- 
тах в пределах плоскогорья обозна- 
чают хребты, но эти хребты—не что 
иное, как столовые горы, обязаниые 
своим происхождением размывающей 
деятельности воды. На водоразделе 
между Леной и Ангарой (Верхней Тун- 
гуской) лежат, начиная с юга, горы 
Березовые, Илимские, Тунгусские, 
Б е р е з о в ы й  хребет начинается y 
хр. Онотского и тянется на C., в вер- 
ховьях Янды (правый приток Ангары) 
переходя в хр. Илимский. Высота его 
до 820 м.; ни сопок, ни выдающихся 
гольдов на нем нет; на больших про- 
странствах он покрыт девственной 
тайгой. И л и м с к и й  хр., расположен-
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ный между Леной и Илимом, выше 
Березового. Высшей точкой страны 
между Питом и Подкаменной Тунгу- 
ской является Е н а ш и м с к и й  П о л -  
к a н, столовая гора, сложенная из 
глинистого сланца и кварцита и до- 
стигающая 1.182 м. абс. высоты; она 
лежит в верховьях р. Енашимо. Т y н - 
г y с с к и е горы служат водоразделом 
между Нижней Тунгуской и Вилюем и 
частью Леной; средняя высота их на 
юге 430 м., на севере 730— 800 м., 
вершины же имеют 900—1.050'м. В вер- 
ховьях Курейки, Котуя и Хеты есть 
высоты до 1.500 м. (Толмачев, 1912). 
Невысокие горы y оз. Пясино носят 
название Н о р и л ь с к и х; в траппах 
етих гор недавно обнаружено большое 
еодержание платины. На водоразделе 
между бассейнами Вилюя и Оленека 
располагаются В и л ю й с к и е  столо- 
вые горы; массив Люча-онгоктон, вы- 
еотой 1.040 м., служит водоразделом 
для Хатанги, Оленека и Вилюя; к во- 
стоку отсюда Вилюйские горы не пре- 
восходят 600 и. высоты; вилюйские 
траппы тоже содержат платину. Отме- 
тим, что в верховъях Анабара, Оленека 
и правых притоков Хатанги открыты 
выходы гнейса, выступающего из под 
горизонтальных кембрийских отло- 
жений.

Вдоль долины Лены вверх до ст. 
Покровской выше Якутска, a также по 
Вялюю до Сунтара (и выше) и на 
Алданском плато (у р. Белой) развиты 
нижнемеловые морские отложения. По 
Вилюю, Лене y Якутска и по Алдану 
имеются также юрские морские осадки 
(средняя и частью верхняя юра).

й з полезных ископаемых Среднеси- 
бирского плоскогорья, кроме уже упо- 
мянутой платины, отметим графит на 
притоках Енисея: Бахте, Фатьяновке,
Н. Тунгуске, Курейке; он произошел 
из пермских каменных углей, благо- 
даря контактовому влиянию мощных 
пластовых интрузий трапиа; турухан- 
ский графит содержит не ниже 80% 
углерода, некоторые же слои дают 94— 
95.%. Каменные угли (пермского воз- 
раста) есть по Курейке, Нижней 
Тунгуске, Бахте, Подкаменной Тунгу- 
ске, южнее оз. Пясино. На Курейке 
есть антрадит. Угли есть и по Врилюю, 
a также в Черемховском угленосном

бассейне, расположенном к западу от 
Иркутска вдоль Сибирской ж. д. Ка- 
менная соль есть по Вилюю, железо 
по Ангаре.

Елимат  лесной зоны, при ее гро- 
мадном протяжении, весьма разнообра- 
зен? но характеризуется прохладными 
зимами и сравнительно теплым и 
влажным летом; средняя температура 
июля всюду выше 10°. Болыпим рас- 
пространением в Сибири пользуется 
вечная мерзлота; юлсной границей ее 
служит линия, проведенная от города 
Мезени к Турухаыску (60° с. ш.), a от- 
сюда на Ургу, далее на восток через 
Благовещенск на север Камчатки. 
Мерзлота, будучи слоем водоупорным, 
препятствует просачиванию воды 
вглубь; поэтому в области мерзлоты 
речной сток весьма велик, и на уровне 
реки резко отражается каждый выпа- 
дающий более или менее значительный 
дождь. В Якутске мощность мерзлоты 
свыше 110 м. Осадки в лесной зоне 
выпадают в умеренном количестве, 
обычно 300—600 мм.; главная масса 
осадков приходцтся на лето. Но есть 
места в Вост. Сибири, где очень мало 
осадков, 200 мм. и менее: сюда отно- 
сятся бассейн среднего и нижнего те- 
чения Лены, бассейны Яны, Индигирки, 
Колымы.—По мере движения на восток 
климат лесной зоны становится более 
континентальным: лето делается более 
теплым, a зима более суровой, и таким 
образом годовая амплитуда, т.-е. раз- 
ница между средними температурами 
самого теплого и самого холодного 
месяцев, возрастает. В Якутске, напр., 
под 62° с. m., зимою нередкость мо- 
розы в—50°, но зато июль гораздо 
теплее, чем под соответственной ши- 
ротой в Европе: здесь прекрасно ро- 
дится пшеница, огурцы. На Лене игод 
Якутском нередки жары в 30°, a осад- 
ков мало; в результате ландшафт при- 
нимает степной характер: появляются 
ковыль, типец, среди них суслики, 
почвы—солончаки и солонцы; a ме- 
жду тем на глубине 2 м.—мерзлота. 
На солонцевых почвах около Олекмин- 
ска весной применяют искусственное 
орошение.

По характеру климата в лесной зоне 
можно отличить две области: 1) запад- 
ную, которая имеет зиму облачную и
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сравнительио богатую осадками; эта 
область на восток идет до Енисея, и
2) восточную, к востоку от Енисея, где 
зима весьма суровая, но сухая, мало- 
снежная, с малой обяачностью и боль- 
лшм числом часов солнечного сияния; 
ветры зимою слабые. Снеговой покров 
в Вост. Сибири имеет неболыпую мощ- 
ность; так, в Иркутске в феврале, когда 
снеговой покров достигает наибольшей 
толщины, он имеет всего 22 см. Там, 
где снеговой покров выше, мерзлота 
меныпе развита, и возможны озимые 
культуры.

Почвы лесной области умеренного 
климата принадлежат к подзолистому 
типу. Здесь в силу присутствия зна- 
чител н ых количеств влаги происходит 
энергичный распадминеральной массы: 
алюмосиликаты распадаются так, что 
кремнезем и полуторные окиси выде- 
ляются в свободном состоянии, в виде 
гидратов. Вследствие этого полуторные 
окислы (и основания) выщелачиваются 
и переносятся из верхних горизонтов 
почвы в более глубокие; вверху (в 
элювиальном горизонте) остается и 
начопляется кремнезем, внизу обра- 
зуется иллювиальный горизоит—орт- 
штейн. Плотные ортштейны лрепят- 
ствуют проникновению воды вглубь и 
способствуют заболачиванию. На воз- 
вышенностях, где влага сбегает быстро, 
почвы меяее оподзолены, чем в низи- 
нах, особенно—чем в котловинах, где 
вода застаивается. Суглинистые почвы, 
как богатые солями, оподзоливаются 
трудыее, чем песчанистые, из которых 
соли вымываются очень легко.— В 
лесной зоне мы встречаем почвы 
еледующих типов: подзолы (с сильным 
развитием белесого горизонта Аа), 
подзолистые, слабоподзолистые (по- 
следние пользуются громадным рас- 
пространением в Сибири), лугово-под- 
золистые (с мощным, темноцветным 
гумусовым горизонтом), болотно-под- 
золистые или подзолисто-глеевые (для 
них характерно присутствие торфяни- 
стого горизонта и наличие оглеения, 
т.-е. восстановление окисных соедине- 
ний железа подымающимися грунто- 
выми водами).

Растительность. На Кольском по- 
луострове дальше веего к северу идет 
береза, на Канине и в Тиманекой тунд-

ре—местами ель, меетами береза, в 
Вольшеземельской-—ель, в Сибири— 
лиственница. Из хвойных в Сибири в 
лесной зоне (в пределах, очерченных 
нами) встречаются сибирекая ель 
(Picea excelsa obovata), сосна (Pinus 
silvestris), сибирская пихта (Abies si- 
birica), сибирский кедр (Pinus sibirica), 
лиственницы (Larix sibirica и L. dauri- 
ca). Из этих деревьев в пределах Евр* 
России большим распространеняем 
пользуются европейская ель (Рисеа 
excelsa) и сосна; сибирская ель встре- 
чается на севере Евр. России; сибир- 
ская лиственница идет ыа запад до 
линии, идущей от Онежской губы Бе- 
лого моря к юлсной оконечности Онеж- 
ского озера; сибирская пихта идет на 
запад почти так же далеко, сибирский 
же кедр имеет в Европе ограниченное 
распространение.

Лесную зону европейской части 
СССР можно разбить на две части:
1) северо-восточную, или подзону т a fi
rn , и 2) юго-западную, или подзону 
с м е ш а н н ы х  л е с о в ,  для которой 
характерно присутствие дуба. Граница 
между ними идет от Ленинграда на 
Твер — Ярославль — Иваново-Возне- 
сенск—Нижний— Краснококшайск—се- 
вернее Сарапула.

Европейскую тайгу, по признаку 
присутствия или отсутствия сибирской 
лиственницы, молшо разделить на две 
части: западную („европейская тайга“) 
и восточную („азиатская тайга“). В 
западной части болыпим распростра- 
вением полъзуется вереск, Calliina 
vulgaris- В восточной, кроме листвен- 
ниды, есть еще несколько сибирских 
растений: напрример, ^лиана“ (Atragene 
sibirica); вереск на большей части тер- 
ритории отсутствует. Лиственница 
обычно растет на супесях с сосной, 
на суглинках с елью. Лиственничные и 
лиственнично-сосновые леса на супесях 
и песках напоминают сосновые боры; 
подлесок состоит из можжевельника, 
почвенный покров из лишаев, мхи 
слабо представлены, травяной ярус 
из брусники, черники, голубики, водя- 
ники, злаков и пр. В елово-листвен- 
ничных лесах покров из мхов (особен- 
но—Hylocomium) развит хорошо, тра- 
вяной ярус представлен богато; в 
подлееке—шиповник, малина, красная
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смородина, можжевельник, Spiraea 
chamaedryfolia.

Еловые леса представлены тремя 
типами: 1) на хорошо дренироваяных 
супееях или суглинках моховой покров 
из Hylocomium и др.; подлесок в не 
очеяь тенистых местах из можжевель- 
ника, рябины, козье й ивы, шиповника. 
В первом и втором ярусе ел,  часто 
с березой, иногда с осиной, иногда с 
сосной; в травяном ярусе, между про- 
чими, плауны, ландыш, грушанка, 
брусника, черника. 2) На сырых или 
мокрых почвах, но с проточной грунто- 
вой водой, моховой иокров из Polytri
chum и др., подлесок из красной и 
черной смородины; в первом и втором 
ярусе ель, береза, иногда серая ольха; 
рост ели плохой. 3) На сырых, мокрых, 
заболоченных (суглинистых или гли- 
нистых) почвах, с непроточыой грунто- 
вой водой, моховой покров из Polytri
chum, Hylocomium, Dieraiium и др., 
нередок Sphagnum; подлесок из мож- 
жевельника, рябины, козьей ивы, пе- 
пельной ивы и других ив.

ІОжная граница распространения 
ели обозначает собою вместе с тем 
южный предел очерченной нами лесной 
зоны.

Сосна—сухолюбивое дерево и в лес- 
ной зоне предпочтительно заселяет 
пески. Различают следующие типы 
сосняков: 1) Бор-беломошник, весьма 
часто на древних дюнах; почвенный 
покров из лишайников: Cladonia rangi- 
ferina, Cetraria islandica и др.; в тра- 
вяном ярусе брусника, медвежья ягода, 
вереск и др.; подлесок редкий, в нем 
можжевельник, иногда шиповник, ель; 
в первом и втором ярусе обычно толь- 
ко сосна. 2) Бор-верещатник, похож на 
предыдущий, но Cladonia отсутствует 
или развита слабо, a почва сплошь 
покрыта вереском (Calluna vulgaris), 
достигающим иногда до 70 см. высоты.
3) Бор-моховой (бор-ягодник, бор-зеле- 
номошник) на влажных суглинистых 
или супесчаных почвах, довольно силь- 
но оподзоленных; почвенный покров 
нз мхов Hylocomium, иногда также из 
Polytrichum; в травяном ярусе черника, 
голубика, брусника, водяника, костя- 
ника, линнея, плаун, вереск и др.; в 
подлеске можжевельник, рябина, лом- 
кая крушина, козья ива, шиповник,

малина; во втором ярусе, a нередко й 
в первом, нередко ель; в этих борах 
происходит смена сосны елыо; подрост 
иногда состоит исключительно из ели.
4) Сосновые леса на торфяных боло- 
тах; если корни сосны в торфе, то 
дерево принимает карликовый вид; на 
сфагыовом ковре растут: пушида, бо- 
лотный вереск, подбел, багульник, 
вереск, росянка, морошка; в том же 
ярусе, что сосна, растет береза; в под- 
леске—Betula nana, иногда единичные 
карликовые ели (Буш, 1923).

ГІодзона смешанных лесов в евро- 
пейской части Союза может быть раз- 
делена на два района: 1) елово-дубо- 
вый; западной границей этого района 
служат отчасти восточные пределы 
распространения западных пород, тиса 
и граба, a южной границей — южный 
предел распространения ели: северн. 
часть Черниговской губ. — Б рянск— 
К алуга~О ка до устья Мокши—Ниж- 
ний. Западная граница идет через 
города: Пернов, Ковну, Вильну, Минск, 
Рогачев, Стародуб. Кроме ели, сосны, 
березы и осины, свойственных и со- 
седней области европейской тайги, 
здесь распространены дуб, остро- 
листый клен, вяз, ясень, яблоня и 
груша, но все оый в лесах имеют, 
по сравнению с вышеназванными че- 
тырьмя породами, второстепеныое зна- 
чение. Болот много. Вереск распро- 
странен. 2) Район западных лесов ха- 
рактеризуется, помимо нальчия пород 
елово-дубового района, еще присут- 
ствием граба. Сюда относится ІІо- 
лесье.

Помимо лесов, в лесной зоне имеют- 
ся обширные площади б о л о т, которые 
образуются частью путем зарастания 
озер и даже рек, частью посредством 
заболачивания прежде сухих про- 
странств. В еловых лесах, a иногда и 
сосновых (бор-зеленомошник), начало 
заболачиванию дает появлеяие мха 
кукушкина льна (Poiytrichum com
mune), поселяющегося дернинками сре- 
ди обычных мхов хвойного леса, Hylo
comium и Hypnum. С течением вре- 
мени среди кѵкушкина льна, легкв 
задерживающего атмосферные осадки, 
появляются деряинки белого торфяного 
мха, Sphagnum. В тех случаях, когда 
почва достаточно выщелочена, сфагнум
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селится прямо среди Нурпиш и Нуио- 
cornium и вскоре вытесняет их. В ре- 
зультате сфагпового заболачивания ель 
исчезает, и лес переходит в чисто 
сосновый; затем и y сосны рост де- 
лается хуже. Таким путем сосновый 
или еловый лес превращается в мо- 
ховое сфагновое болото с корявой 
сосной. Нередко болота появляются 
после пожаров или вырубок на местах, 
раныпе бывших сухими. Причина та, 
что лес, испаряя громадное количество 
влаги, на равнинах понижает уровень 
грунтовых вод и дренирует местность; 
с исчезновением леса, грунтовые воды 
выступаюг на поверхноеть. На лесо- 
секах севера Евр. Роесии появляется 
сначала мох Polytrichum, a потом 
Sphagnum; иногда же лесосека заро- 
стает вейником, Calamagrostis. Ha по- 
жарищах в Ленинградской губ. сначала 
появляются мхи Funaria hygrom etrica 
и M archantia polymorpha, затем злак 
Desehampsia flexuosa, и, наконец, мо- 
гут появиться Polytrichum и Sphag
num.

Заболачивание может итти и друтим 
путем: посредством превращения во- 
доемов в болота. В неглубоких озерах 
с пологими берегами близ берега ра- 
стут осоки (Carex gracilis и др.), ситник 
(Heleocharis palustris), стрелолист (Sa
gittaria sagittifolia), частуха (Alisma 
plantago), водяная гречиха (Polygonum 
amphibium), кизляк (Lysimachia thyrsi- 
flora), рдест (Potamogeton gram ineus), 
водяные лютики (Ranunculus circinna- 
tus), водяная сосенка (Hippuris vulga
ris) и много др. Это—м е л к о в о д н а я  
з о н а ,  занимающая область от бере- 
говой линии до глубины в 1 м. Далее 
вглубь озера идет з о н а  к а м ы ш е й ,  
заключающая высокие растеыия: трост- 
HHK(Phragmites communis, ero на юге 
зовут камытом), камыш (Scirpus 
lacustris), трезубку (Scolochloa festuca- 
сеа), водяной хвощ (Equisetum limo
sum) и др. Глубина в этой зоне обычно 
2—3 м. Далее идет з о н а  в о д я н ы х  
л и л и й :  Nymphaea, Nuphar, здесь 
же растет плавающий рдест (Potamo
geton natans); все эти растения не 
возвы таю тся над водою. Еще дальше 
вглубь озера следует з о н а  ш и р о -  
к о л и с т в е н н ы х  р д е с т о в :  Pota
mogeton perfoliatus, Р. praelongus, P.

lucens; здесь же нередки уруть 
(Myri ophy Hum), emerojiOBKa(Spargani um 
natans), роголистник (Ceratophyllum 
demersum). Глубина не свыше 4— 5 м. 
Все эти растения погружены в воду. 
Еще глубже располагается з о н a 
м а к р о ф и т о в :  харовых водорослей 
(Chara, Nitella), роголистника, узко- 
листных рдестов (Potamogeton obtu- 
sifoHus, Р. m ucronatus), мхов (Hypntmi 
giganteum). Кроме этих зональных ра- 
стений есть такие, которые яе приуро- 
чены к зонам, каков телорез (Stratio- 
tes aloides) или свободноплавающие: 
ряска (Lemna minor, L. polyrrhiza), пу- 
зырчатка (Utricularia), турча (Hottonia 
palustris). B мелководной зоне из от- 
мерших остатков растений образуется 
осоковый торф, в зоне камышей— 
камышевый и тростниковый торф, еще 
дальше вглубь озера—сапропелевый 
торф. Постепенное заполнение котло- 
вины торфом влечет за собою надви- 
гание одних растительных зон на 
другие и превращение озера в бо- 
лото.

В более влажном, северном климате 
зарастание озер идет нередко при 
помощи плавающего на поверхности 
воды растительного ковра: на свобод- 
ную водную поверхность надвигается 
ковер из сплетения корней и стеблей 
трифоли (Menyanthes trifoliata), сабель- 
ника (Comarum palustre), шейхцерии 
и осок; сюда же присоединяются мхи, 
сфагнум и Hypnum. Такой ковер, 
„зыбун“, может иметь толщину до
1—2 м. На нем поееляются осоки 
(Carex rostrata, С. Iasiocarpa, C. limosa), 
водяной хвощ (Equisetum limosum), 
кизляк (Lysimachia thyrsiflora), болот- 
ный лютик (Ranunculus lingua), вех 
(Cicuta virosa), болотный папоротник 
(Aspidium thelypteris), ирис (Iris 
pseudacorus), стрелолист (Sagittaria 
sagittifolia) и др.; если преобладает 
сфагнум, то на ковре может поселиться 
клюква, кассандра, подбел и др. Иногда 
на зыбуне поселяется сосна, березп 
(Betula pubescens). Иногда описанному 
процессу зарастания водной поверхно- 
сти дают начало сразу мхи Hypnum 
и Sphagnum. От растительного ковра 
отрываются куски и, падая на дно 
водоема, способствуют его зараста- 
нию.
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На сфагновых торфяниках на первой 
стадии их развития (шейхцериевый 
торфяник) мы встречаем Scheuchzeria 
palustris, осока, нередко трифоль. В 
следующей стадии, пушицевого торфя- 
ника, появляготея: пушица (Eriophorum 
vaginatum), клювва (Vaccinium охусос- 
CUS), багульник (Ledum palustre), под- 
бел (Andromeda polifolia), болотный 
вереск (Lyonia calyculata), царский 
скипетр (Pedicularis sceptrum - Caro
linum), росянка (Drosera rotundifolia). 
B дальнейшем торфяыик заселяется 
корявой сосной (Pinus silvestris), ве- 
реском (Calluna vulgaris), морошкой 
(Rubus chamaemorus), голубикой (Vac
cinium uliginosum), водяникой (Empe- 
trum nigrum).

Главные типы болот это—травяные, 
гипновые, лесные и сфагновые. Тра- 
вяные (или луговые) болота особенно 
распроетранены в Полесье, где мохо- 
вые болота почти отсутствуют. Цент- 
ром полесских болот является место 
слияния Припяти и Яселъды; мест- 
ность между Пиною и Припятыо, 
носящая название Заречъя, дредетав- 
ляет почти горизонтальную, низмен- 
ную, сильно заболоченную страну, 
высоты которой колеблются всего в 
пределах от 140 до 130 м. над уровнем 
моря; здесь лежат известные Пинские 
болота.

Луговая расмительность. Реки во 
время половодья оставляют в своих 
долинах, на луговых террасах,наносный 
материал, или аллювий, из песку и 
илу. По спаде вод эти места покры- 
ваются или зарослями таволги (Fili- 
pendula ulmaria), чередьг (Bidens tri
partita), мать - и - мачехи (Tussilago 
farfara), подбела (Petasites tomento- 
sus) и др., или же смесыо как типично 
луговых трав (каковы: чина—Lathyrus 
pratensis, луговой клевер—Trifolium 
pratense, мышиный горотек—Vicia 
cracca, погремок—Alectorolophus major, 
щавель—Rumex acetosa, едкий лютик— 
Ranunculus acer, лисий хвост—Alopecu- 
rus pratensis, тимофеевка—Phleum pra
tense), так и полевых сорняков, при- 
дорожных растений, мусорных и др. 
Во время нового половодья все это 
покрывается водой и гибнет. Толь- 
ко один подбел, обладающий длинным 
и быстро растущим корневищем, спо-

собен пробиться из-под песчаного на- 
носа. Кроме подбела, закрепителем 
речных песков является шелюга, Salix 
acutifolia. Вслед за  шелюгой появляется 
овсянида (Festuca rubra), A stragalus 
hypoglottis, тмин (Carum carvi), клевер 
(Trifolium pratense), Lathyrus pratensis, 
Vicia cracca, Rumex acetosa и др. Ha 
глинистых песках появляются лоза 
(Salix viminalis), S. triandra, a за ними 
калужница (Caltha palustris), болотная 
жеруха (Nasturtium palustre), Ranuncu
lus repens, вербейник (Lysimachia num 
mularia), щучка (Deschampsia caespi- 
tosa), Filipendula ulmaria, Valeriana 
officinalis и др. За  ивняками появля- 
ются другие деревья и кустарники: 
ольха (Alnus incana), шиповник (Rosa 
acicularis, R. cinnamomea), смородина 
(Rihes nigrum, R. rubrum). B дальней- 
шем ивняк из Salix acutifolia сменяется 
нередко сосновым бором, a ивняки из
S. viminalis и S. triandra—болотистыми 
ольшатниками и сырыми ельниками. 
Буш считает, что луговые террасы, 
стоящие долго под водой, первично 
безлесны; поймы же, затопляемые не- 
надолго, в естественных условиях по- 
крываются лесом, лугами же они 
остаются благодаря деятел н ости че- 
ловека—от пастьбы скота и покосов; 
от этих причин преобладание полу- 
чают злаки, густой ковер коих пре- 
пятствует появлению всходов ивы. 
Таким образом, многие заливные луга 
есть искусственное образование. Але- 
хин (1925) указывает, что лишь очень 
немного растений связано всегда с пой- 
мой реки: на песчаных приречных 
наносах—подбел, пусторебрышник (Се- 
nolophium divaricatum), гулявник (Si
symbrium pannonicum), щавель fRumex 
ucrainicus), на собственно луговых 
местах—молочай fEuphorbia palustris), 
авран (Gratiola officinalis), лук (Allium 
angulosum); однако, все эти растения 
встречаются и в прибрежных ивняках 
(Salix Gmelini, S. triandra). Столь xa- 
рактерные для н атих  лугов злаки, ка- 
ковы лисий хвост (Alopecurus pratensis), 
мятлик (Poa palustris и др.), овсяница 
(Festuca rubra) и мн. др., распростра- 
неньи h вне поймы. В пойме же они, 
после уничтожения лесов, нашли удоб- 
ные условия существования.

На многих поймах существуют за-



385 Прнрода и население СССР. 386

ливыые леса—у р е м а  из дуба (Quer
cus robur), ольхи (Alnus incana и 
A. glutinosa), осокоря (Populus nigra), 
ивы (Salix cinerea), c подлееком из 
черемухи, крушины, калины, ивы—Salix 
amygdalina. Описаны и заливные леса 
из хвойных дерев: сосновые по
р. Вятке, еловые в Архангельской губ.

Переходим к описанию раститель- 
яости Сибири. В Зап. Сибири тайга 
(т.-е. область хвойных) на С. начинает- 
ся приблизптельно под 65° с. ш. и идет 
на юг до линии несколько севернее 
Ирбита-—Тюмень—Tapa—между Том- 
ском и Колывавью. Городков (1916) 
делит зап.-сибирскую тайгу на подзоны 
елово-лиственничную, кедрово-болот- 
ыую и урманно-болотную. Е л о в о - 
л н е т в е н н и ч н а я  п о  д.з о н a не 
тирока, по Оби на юг не доходит до 
Березова, на Енисее в пределах ее еще 
лежит Туруханск; леса из ели, листвен- 
ниды, кедра и березы; первые два ви- 
да преобладают; в долинах встречают- 
ся заливные елово-кедровые леса; сев. 
граница этой подзоны совпадает с се- 
верным пределом сплошного распро- 
странения кедра. К е д р о в о - б о л о т -  
н а я  п о д з о н а  занимает значитель- 
но болыпее протяжение; северная гра- 
нида ее совпадает с сев. пределом 
сплошного распространения сосны; на 
юг она идет на В. немного за 60° с. ш., 
на 3. не доходит до этой параллели; 
леса из кедра и ели, к коим на юге 
присоединяется пихта; почвенный по- 
кров этих лесов из мхов (Hylo comium, 
Hypnum, Sphagnum), травяной же по- 
кров беден. Выгоревшие хвойные леса 
заменяются березняками и осинни- 
ками с густым подлеском из Lonicera 
altaica, Rubus melanolasius, ив и др. 
Ha супесях и песках после пожара 
вырастают сосновые боры (с листвен- 
нидей).По менее дренированным прост- 
ранствам растут кедровники с при- 
месью березы и др. пород. На водо- 
раздельных торфяниках мелкая сосна 
и такой же кедр. На сухих песках 
сосновые боры с лишайниковым по- 
кровом (Cladonia) и с брусникой, 
черникой и пр.; на более влажных 
песках и супесях сосновые боры с 
моховым покровом из Hypnum Schre- 
beri, к сосне примешивается здесь 
лиственница, a в молодом подросте

преобладает кедр. По рекам есть за- 
ливные лиственные (береза, осина) 
леса и хвойные (кедр, ель, a  на юге 
и пихта). У р м а н н о - б о л о т н а я  
д о д з о н a отличается сильной забо- 
лоченыостыо. Водоразделы покрыты 
торфяниками и торфяно-болотистыми 
почвами. Дренированные пространства 
вдоль рек и по „оетровам“ среди во- 
дораздельных болот покрыты густым 
хвойным лесом (урманом) из пихты 
(преобладает), ели и кедра, редко ли- 
ственницы. Почвенный покров урмана 
состоит, гл. обр., из мхов (Hylocomium, 
Polytriciium, Hypnum), подлесок избу- 
зины (Sambucus racemosa), рябины 
(Sorbus aiicuparia), липы (Tilia cordata) 
и др.; на востоке липа исчезает, и на ее 
месте появляется Caragana arborescens. 
Ha востоке Томской губ. пихтово-ело- 
во-кедровые леса носят название чер- 
ни; местность здесь довольно возвы- 
шенная, и болот нет; на прогалинах 
высокие з*аросли двудольных, среди 
которых живокость (Delphinium elatum) 
достигает до 4 м. высоты. Выгорев- 
ший урман заменяется лиственными 
лесами, которые затем в свою очередь 
сменяются хвойными; на песках часто 
после пожара снова появляются сосно- 
вые боры. На вырубках и пашнях раз- 
виваются крупнотравные луга и ела- 
ни (редкие лиственные леса с луговой 
флорой). На песках сосновые боры с 
ляшайниковым покровом, или с мохо- 
вым, или с травявым. Сосна господ- 
ствует также на водоразделах, докры- 
тых обширными сфагновыми болотами. 
Края болот покрыты сильяо заболочен- 
ными лесами из сосны, кедра, ели, 
пихты и березы (рямовая согра). На 
юге подзоны, на ряду со сфагновыми 
торфяниками, встречаются чистые г и ии- 
новые, травяные, кочковатые болота и 
бояотистые березняки (согра).

За Енисеем состав флоры меняется. 
Вместо сибирской лиственяицы в Вост. 
Сибири господствует даурская (Larix 
daurica). Восточная гранида сибирской 
лиственницы пересекает Енисей под 
69° с. ш. и идет приблизительио по 
водоразделу рек Нижней Тунгуски и 
Вилюя, подходя к Лене близ устья 
Б . Патома (впрочем, еиб. лиственнида 
частью переходит и в бассейн Вилюя: 
она есть по р. р. Чоне и Окунайке).
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В басеейне Лены, начиная с севера, 
можно различить в тайге следующие 
подзоны: 1) л и с т в е н н и ч н у ю ;  на 
Л ене под полярным кругом (уЖиган- 
ска) появляется ель, и мы вступаемв 
подзону 2) е л о в о - л и с т в е н н и ч -  
и y ю; несколько севернее устья Вилюя 
появляется еоена; это 3) с о с н о в о -  
е л о в о - л и с т в е н н и ч н а я  подзона. 
По Вилюю расположены обширные со- 
сновые боры; много их на водоразде- 
ле Вияюя и Нижней Тунгуски. Север- 
ная граница сосны в бассейне Лены 
приблизительно под 64° с. ш., и до 
Верхоянского хр. она не доходнт. То- 
гда как в Зап. Сибири сосна растет 
почти исключятельно на песках, в 
Вост. Сибири, с ее сухим климатом, 
она охотно селитея на суглинках; как 
указывает Крылов (1919), после лес- 
ных пожаров сосна здесь легко про- 
никает в область тайги, подобно тому 
как в Европе это делает береза. 4) 
Кедр ( к е д р о в а я  п о д з о н а )  на Ле- 
не появляется только y Олекминска 
(отсюда восточная граница кедра идет 
на юг, огибая верховья Алдана и Олек- 
мы).

Преобладающий тип леса в Якутской 
области, начиная от Хатанги и до Ста- 
нового хребта, это— лес из даурской 
листвениицы. На Оленеке и западнее 
ель переходит за 70° с. ш., но восточ- 
нее Лены ее северным пределом явля- 
ется 64Ѵз° с. ш. Весьма развиты в 
Якутии, даже на низинах, кустарнико- 
вые заросли из Pinus pumila (кустар- 
никовый кедр) или кедровники (напр., 
по среднему течению Вялюя), затем 
заросли берез (Betula humilis и B. exi
lis), тальника (Salix vagans и S. repens) 
и курильского чая (Potentilla fruticosa).

Долина Лены между Олекминском и 
устьем Алдана вес м а замечательна 
по своей растительности и яочвам. В 
районе Олекминска встречаются солон- 
ды. Между Якутском и устьем Алда- 
на на первой (считая от поймы) реч- 
ной террасе, на гривах, густые зарос- 
ли ковыля, иногда в смеси с овся- 
ницею (Festuca) и тонконогом(КоеІегиа). 
По склонам грив солончаки, на кото- 
рых растут солончаковые растения; ва 
второй террасе лески из сосны, или 
нз листвеыницы с березой, или из бе- 
резы с талом; на гривах второй тер-

расы карбонатные солончакиг, нередки 
и структурные солонцы. По маршруту 
Якутск—Вилюйск солончаки всречают- 
ся i i  на водоразделах. Мы уже отме- 
чали, что причиной этих особенностей 
является жаркое и бедное осадками 
лето этих мест.

Лределы земледелгия. Земледелие до- 
ходит до северных пределов лесной 
зоны и частью даже заходит в тундру: 
так, в с. Верхняя Пеша, под поляр- 
ным кругом, на р. П ете, впадающей 
в Четскую губу, сеют ячмень, рожь, 
пшеницу. В лесной зоне, в с. Колве, 
недалеко от впадения Усы в Пе- 
чору, под 66° с. m., самоеды сеют 
ячмень, сажают картофель, репу, редь- 
ку. На Кольском полуострове ячмень 
возделыва^т в 15 вер. от Колы, под 
бВ1̂ 0 с. ш.; на ст. Хибины Мурманск.
ж. д., под 67° 44' с. ш., в 1924 г. 
вызрел ячмень (от появления всходов 
до созревания разные сорта потребо- 
вали от 68 до 83 дней), овес (70—75 
дней), шпеница (Triticum vulgare fer
rugineum sibiricum, 91 день). Пшеница 
хорошо вызревает y Архангельска, на 
болотном опытвом поле. Помидоры 
и огурцы в иные годы вызревают в 
Шенкурске на грядах на открытом 
воздухе. На Соловецких островах ро- 
дятся овощи, ячмень же не удается. 
На Печоре земледелием занимаются, 
как подсобным делом, вплоть до Пу- 
стозерска, но отсюда граница епу- 
скается на юг, и в Верхотурском у. 
Пермской губ. она не идет севернее 
61° с. m. В Зап. Сибири ячмень н овес 
вызревают y Сургута (61Ѵ4° с. ш.). В 
Березовском y., на р. Ляпине (64Ѵ4° 
с. ш.) сеют яровые хлеба. На Енисее 
гранида промыптенного земледелия 
(птеница)—с. Назимовское, под 59V2Ö 
с. ш., но хлеба сеют и севернее, y 
Дубчевского (Ворогово, 61° о. ш.). По 
Лене земледелие идет далеко на север, 
почти до Верхоянского хр.; y Якут- 
ска, под 62° с. m., сеют рожь, ячмень, 
пшеницу; к северу от Алдана, под 
6ЗѴ20 с. т . ,  есть посевы ячменя. На 
Вилюе с. Нюрба, под бЗ1/ /  с. т м счи- 
тается одним из дентров земледелия 
(пшеница). В Верхоянске, под 67Ѵ20 с. 
ш., разводят овес, ячмень и даже пше- 
ницу (Triticum vulgare ferrugineum 
sibiricum). Ha ст. Родчево, в 80 вер. к
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с еверу от Верхнеколымска, сеяли яч- 
мень и еадили овощи. На Леяе, под 
70° с. т .  (Сиктях), поспевает карто- 
фель, редька и морковь.

Изобшше леса на севере (в евро- 
пейской частиРСФСР губернии Арханг., 
Вологод., Олон., Сев.-Двин. и лесистые 
уезды губерыий Новгород., Костром., 
Вятской, Пермской) позволяет здесь 
вести особый тип хозяйства, т. н. 
л е с о п о л ь н о е :  земля попеременыо 
бывает то под лесом, то под полем. 
Разделка пашни из-под леса произво- 
дится выжиганием. Места, выжжен- 
ные из-под леса, называются лядами; 
на них ееют лен, овес, ячмень, рожь, 
раяс, южнее—шпеншху. На крайнем 
севере на лядинах сеют только ози- 
мую рожь и один только раз; для вос- 
становления почвы нужно 18—30 лет. 
В Вологодской губ. ка лядинах прак- 
тикуют севооборот: овес, ячмень, яро- 
вая рожь. В районе льняной культу- 
ры севооборот открывается льном, так 
как на свеже приготовленных лядинах 
он ѵдается лучше всего. Урожаи на ля- 
динах бывают очень хорошие: лен
дает с десятины до 160 пудов волок- 
на и до 5 четвертей семян. В Воло- 
годской губернии лядины используют 
так: 1—2-й год вырубка и разделка 
лееа; 3—4-й—рожь или овес, 5—19-й— 
выгон и заросль, 20-й—лен, 21-й— 
пар, 22-й—рожь или овес, 23-й—пар, 
24-й—рожь или овес и т. д.

G возрастанием населения прихо- 
днтся искать других способов восста- 
новления плодородия почвы и от огне- 
вого лесопольного хозяйства перехо- 
дить к системе паровой: поле после 
ряда лет возделывания поетупает не 
в заросль, a под пар, на 1—3 года, без 
удобрения. Иногда таким способомпо- 
лучают недурные урожаи. Однако, дол- 
го без удобрения обойтись нельзя: 
приходится часть земли выделитьпод 
выгон для получения навоза.

ЛСивотный мир. В исторические вре- 
мена в леспой зоне России водилось 
много крупных млекопитающих: ло- 
с̂ей, северных оленей, козуль, зуб- 
ров, медведей, рысей; всюду были 
раепространены куницы и белки, a на 
€еверо-востоке соболь. Зубр до послед- 
него времени сохранялся в Беловеж- 
ской пуще Гроднен. губ. (ныне ото-

шла от СССР), но во время войны в 
1916 г. он был перебит. Козуля имеет 
еще северный предел своего распро- 
странения на юге Лениыградской губ. 
Северный олень еще водится в Каре- 
лии и Вологодской губ., местами встре- 
чается в Тверской, Ярослав., Костром., 
Нижегород. губ.} довольво обыкнове- 
нен на сев.-зап. Казанской губ.; в 
1863 г. забеглая самка сев. оленя бы- 
ла убита в 5 верстах от Казани; очень 
недавние остатки рогов сев. оленя и 
лося найдены в истоках Суры (т.-е. 
в теперешней области лиственных ле- 
сов). Благородный олень (Cervus еиа- 
plius) сохранился лишь в горах. Лось— 
типичный обитатель лесов; летом он 
предпочитает болота, зимою же живет 
в борах. Соболь сохранился только на 
севере Пермской губ., на востоке Во- 
логодской и кое-где в Сибири; около 
1910 года в Сибири добывали 25—30 
тыс. штук соболей. Бобр в пределах 
лесной зоны водится ныне лиш в 
Полесье и местами в Сибири. В тай- 
ге севера встречается росомаха. Мно- 
жество форм образует обыкновенная 
лисица (огневка, крестовка, сиводуш- 
ка, черяобурая и др.)* В лесах севера 
обыкновенен грызун летяга (Sciuro- 
pterus russicus), бурундук (Eutamias 
asiatieus) яа  северо-востоке Евр. Poe- 
сии и в Сибири. Повсюду в лесах 
обыкновенен беляк (Lepus timidus или 
L. variabilis), на зиму белеющий; русак 
же (Lepus europaeus) встречается 
только в Евр. России, где он рае- 
пространен от 62° с. ш. вплоть до 
степей. Типичным лесным животяым 
является белка; до ■ войны ее добы- 
вали в Сибири около 15 милл. штук.

Из птид характерны для лесной зо- 
ны: лесной голубь (вяхирь, витютеяь, 
Columba palumbus), глухарь, рябчик, 
черный дятел, или желна (Picus т а г - 
tuis), пестрый дятел (Dendroeopus), зе- 
леный дятел (Gecinus), сойка (Garrulus 
glandarius), хохлатая синица (Lopho- 
phanes cristatus), клесты—сосновик 
(Loxia pityopsittacus) и еловик (L. cur- 
virostris), щур (Pinicola enucleator), 
филин (Bubo bubo) и ушаетая сова 
(Asiu otus).

B еловом лесу Средней России в 
средине апреля слышно звонкое ne
mie певчего дрозда (Turdus musicus)
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и характеряые звуки дрозда-белобро- 
вика (Turdus iliacus). Еще ранее 
дровда в лесах Средней России появ- 
ляется малиновка, или зоряниса (Еги- 
thacus rubecola). Вечером над лееом 
тянет вальдшнеп (Scolopax rusticola). 
Когда совсем стемнеет, слышно то- 
кование тетеревов (Lyrurus tetrix). 
Глухарь (Tetrao urogallus) токует на 
окраинах болыпих моховых болот, по- 
росших редкими соснами и располо- 
женных среди густого старого бора.

Зимою в лесах лесной зоны мы 
встретим корольков, синичек-гаичек 
(Poecile borealis), московок, хохлатых 
и долгохвостых (Acredula caudata), по- 
ползней, пестрых дятлов, сыегирей, 
свиристелей, пуночек (Plectropheuax 
nivalis), филина, сову-неясыть, иногда 
полярную сову, тетерева.

В стоячйх водоемах евр. части Со- 
юза (и на Кавказе) водится гребенча- 
тый тритон (Molge cristata), идущий на 
север до Петрозаводска. Обыкновен- 
ный тритон (Molge vulgaris, йначе 
Triton taeniatus) идет до Петрозавод- 
ска, Вологды, найден и в Зап. Сиби- 
ри. В Сибири распространен сибирский 
тритон, Salamandrella keyserlingi. Во- 
дяная лягушка, Rana esculenta, водит- 
ся в пределах лесной зоны только в 
евр. части, не переходя в Сибирь, и 
идет на север до 59°. Травяная лягуш- 
ка, R. temporaria, распространена ши- 
ре. Жабы, зеленая и серая, идут до 
полярного круга. Из насекомых от- 
метим шелкопряда-монашенку (Lyman- 
tria monacha), которого Холодковский 
яазывает самым опасным врагом ле- 
са из всех бабочек, и соснового шел- 
копряда (Gastropacha pini), весьма 
опасного вредителя хвойных. (0 бес- 
позвоночных лесов севера см.: Б. Рай- 
ков и М. Римский-Корсаков, Зоологи- 
ческие экскурсии, 1924).

Население лесной зоны ССОР чрез- 
вычайно разнообразно, но подавляю- 
щее большинство составляют русекие, 
в частности великорусы. На западе 
великорусы доходят до Наровы и 
Псковского озера и до зап. граниды 
Псковской губ.; отсюда граница с бе- 
лорусами идет на восток, приблизи- 
т ельно вдоль границы Псковской и 
Витебской губ., затем, оставляя Ржев 
и Зубцов к востоку, спускается на юг,

пересекая Смоленскую губ., и наира- 
вляется к западной оконечности Ra- 
лужской гѵб.; a затем входит уже в 
лесостепье. Тем не менее, чтобы не 
разбивать описание, мы приведем все 
граниды расдространеиия великору- 
сов здесь. Граница с белорусскими го- 
ворами идет так, что к воетоку 
остаются Брянск, Трубчевск и Севск. 
Далее, граница с украинскими говорами 
пересекает Курскую губ. почти до гра- 
ниды Рыльского и Путивльского у. и 
отсюда поворачивает на восток, пере- 
секая Доя y Коротояка, и идет к устью 
Дона. В Сибири подавляющая часть 
русских принадлежит к великорусам. 
Великорусское наречие делится на 
два поднаречия: северно-великорусское 
и южно-великорусское; гранида между 
ними идет через города Бсков, Тверь, 
Москву, далее, приблизительно по 55°, 
пересекает Оку и Суру. Ниже Твери 
все Поволжье вплоть до Камышина 
(кроме Самарского у.) занято северно- 
великорусами. В северно-великорусском 
поднаречии различают говоры: помор- 
ский, или архангельский (сохраняющий 
много архаических черт, напр.: даси=* 
даешь, е сй—ешь), олонецкий, новгород- 
ский, вологодско-вятский, владимирско- 
поволжский. Особенности сев.-велик. го- 
вора по сравнению с южно-вел.: оканье 
(у ю.*в. аканье: вада, голава), звук ? 
мгновенный, как латинское g  (y ю.~в.,. 
как лат. h), 3-ье лицо настоящ. вр. 
на т  твердое (у ю.-в. на ть: з н а е т  
и д у т ) , употребление члена (избу-ту) 
и др.

Характерным отличием великорус- 
ского быта от украинского является:
1) патриархальный уклад семьи, в 
которой все члены подчиняются стар- 
шему в роде, a женщина занимает 
сравнительно подчиненное положение^
2) общинное землевладение, при кото- 
ром все члены общины равномерно 
пользуются землею и подлежат урав- 
нительяому обложениго общиннымк 
сборами.

Под именем Белоруссии подразуме- 
валась область в верховьях Зап. Дви- 
ны, Днепра и его левых притоков. Сев. 
и вост. гравиды белорусов с вели- 
корусами указаны выше; на юг бело* 
русы доходят до Припяти и до север- 
ной части Черниговской губ. (Любеч—
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Репки—Городня). В Ярославск. губ., 
на р. Сити, притоке Мологи, живет 
островок белорусов („ситкари“). Сев.- 
малорусские говорыиногда очень близ- 
ки к белорусским; различие, однако, 
заключается в произношении гласных 
е и и : у  малорусов они твердые (вздзги), 
y  белорусов всегда мягкие (ведзеш). 
По мнению Шахматова, белорус. язык 
представляет соединение элементов 
восточнорусских, польских июжчорус- 
ских. К числу польских влияний от- 
носится деканье и дзеканье, т.-е. про- 
изношение т и д как ц и дз, a также 
отвердение мягкого р  (прямо—прамо). 
Общим с малорусскими говорами 
является переход твердого л  и в в 
конце слогов в y  (мел—меу, городов— 
шрадоу) и пр. К числу южновеликорус- 
ских черт относится аканье.—Украин- 
ды (малорусы) в пределах лесной 
зоны СССР живут л и т ь  в бассейне 
правой стороны Припяти и на юге 
Черниговской губ.

Финские шиемена некогда занимали 
всю северную половину Европ. России. 
В настоящее время они в значитель- 
яой степени смешались с русскими. 
Так, напр., во Владимирской губ. сель- 
<жое население—сплот великорусы, 
тогда как, согласно летописи Нестора, 
в начале XII века здееь на юге оби- 
тало финское племя м у р о м а * ) ,  a  на 
севере м е р я .  Современных финнов 
можно разделить на 5 гругш: 1) запад- 
ных, или прибалтийских, 2) поволжских,
3) северо-восточных, 4) угорских, 5) ло- 
ларей (о н й х  уже сказаяо выше).

Начнем с 1) прибалтийских. Э с ты— 
это финский народ, близкий к финскому 
племени сумь (или суомш; в небольшом 
числе живут на западе Ленингр. губ. 
(частью православные, частью люте- 
ране). В о д ь  (waddjalaiset), финское 
племя из группы ямь, или емь (häme), 
некогда лсило от Наровы до Мсты и 
от Финского зал. до Ильменя; в сре- 
дине XIX в. около 5 тысяч их жило 
в Ямбургском и Петергофск. у. 
Петерб. губ. Они были православные 
и в настоящее время бесследно сме- 
шались с русскими. И ж о р ы  (ингры,

1 *) Проф. Городцов отметил замечательное совпа- 
дение древнемуромских головных дугообразных 
жгутов с ижорскйм головным убором из волос 
(sykerö).

ingrikot) это—карельское племя, появи- 
в тее ся  в пределах Петербугской губ. 
в конце XI или в XII в. Они живут, гл. 
обр., в Ямбургском и Петергофск. уез- 
дах, по берегу Финского зал. и по 
Неве, но также в Лужском и Ленин- 
градском; в средине XIX в. их было око- 
ло 18 тыс., по переписи 1897 г.— около 
14 тыс. Православные. От ижоров полу- 
чила свое имя Ингерманландия 
(ingerin - шаа=ижорская страна). Два 
других финских народца Ленинград. 
губ., э й р е м е й с е т  (äyrämöisefc) 
и с а в а к о т  (savakot), сравнительно 
недавно (в XIV в.) переселились из 
Финляндии; первые сами себя назы- 
вают суоми. Лютеране. Живут на се- 
вере Ленингр. губ.; в средине XIX в. 
их числилось: эйремейсет—29 тыс., са- 
вакот—43 тыс. В е п с ы (весь), или ч у- 
х а р и  (чуць), живут в Тихвин. и Б е- 
лозерском у. Череповец. губ., a  так- 
же в Лодейнодольском, по р. Оять, и 
Петрозавод. у. Язык вепсов близок 
(по данным финского лингвиста Öetä- 
lä) к карельскому, особенно к олонец- 
ким диалектам, и карельским языком 
вепсы овладевают в несколько дней. 
К западу от Онежского оз. они назы- 
вают себя „людякш“,—как полагают, 
от русского „люди“. Всего вепсов око- 
ло 25 тыс., из них к северу от Овири 
7 тыс. Летопись помещает весь на Б е- 
лоозере (елились здесь с русскими) и 
говорит о подчинении ее варягам 
(859 г.). Вепсы православные. К а р е -  
л ы  живут в Карелии (б. Олонец. губ. 
и Кемск. у. Арх. губ.), около 80 тыс., 
в Новгород. губ. (10 тыс.) и в Твер- 
ской (132 тыс.). Есть два главных ка- 
рельских диалекта: собственно карель- 
ский, которьш говорят в Кемском и 
Повенецком y., и олонецкий карель- 
ский (aunus)y которым говорят в южной 
части Олонец. губ. Неизвестно, к какой 
группе принадлежала м е щ е р а, жив- 
шая по среднему течению Оки, в сев. 
частях Рязан и Тамбов. и запад. 
Пензен. губ.; область по левую сторо* 
ну Оки в Рязан. губ. и теперь назы- 
вается мещерской стороной. Есть ме- 
щеряки и в Заволжье (о них ниже), 
окские же совершенно обрусели.

2) Поволжские финны—мордва и че- 
ремисы. М о р д в a живет в лесостеяье. 
Ч е р е м и с ы  (мари) живут на левом
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берегу Волги и в Заволжье в Казан., 
Вят., Нижегор., Уфим., Перм. губ., a 
на правом бер. Волги—в Козмодемьян- 
ском и Васильсурском y. К концу 
XIX в. их было около 400 тыс., гл. обр. 
в Уржумском, Яранском и Царевокок- 
шайск. у. Начальная летопись помещает 
черемисов на Оке; с ХУІ в. они живут 
там же, где сейчае. Черемисы—искон- 
ные охотники и платили ясак беличьн- 
ми шкурками; ныне они земледельцы. 
До сих пор много черемисов язычни- 
ков, и за последние годы число слу- 
чаев отпадения из дравославияв язы- 
чество сильпо возрастает.

3) С е в е р о - в о с т о ч н ы е  ф и н н ы .  
В Вятской губ., a  частью в Уфим., 
живут в о т я к и ,  ок. 570 тыс. душ, 
православные, земледельцы, зани- 
маются также лесным промыслом, 
охотой, пчеловодством. Среди вотяц- 
кого населения, но рядом с татарами, 
в Глазовском у. живут б е с е р м я н е ,  

.народ неизвестного происхождения; го- 
ворят по*вотяцки и по-русски, частью 
по-татарски, православные, занимают- 
ся земледелием, их около 6 тысяч. 
П е р м я к и населяют Ч ердынский и 
Соликамский уезды Пермской губ. и 
Глазовский Вятской; занимаются зем- 
леделием, давно православные. Около 
130 тыс. З ы р я н е  (коми) по языку 
почти тожественны с пермяками; жи- 
вут в восточной части Вологод. губ. 
и в Архангельской, частью пересе- 
лились и в зап. Сибирь, где свыше
9 тыс. зырян; всего же 187 тыс. 
душ; занимаются земледелием, ско- 
товодством, охотой; православные.

4) Особняком стоят вогулы и остяки, 
поязыку родственные венграм (мадь- 
ярам). В о г у л ы  живут в заураль- 
ских частях Пермской губ. (гч. обр. 
в  Верхотурском у.) и в смежных час- 
тях Тобольской губ. Всего около
10 тыс. Охотники и рыболовы;вПерм- 
ской губ. и в южной части Туринско- 
го y.—земледелъцы. Официально счи- 
тались православными. 0 с т я к и в 
Тобольском у. сплошь заселяют бас- 
сейн нижней Конды (лев. приток ниж- 
него Иртыша) и образуют колонии 
среди русского населения no pp. Оби 
и Иртышу; выше Тартаса (правый при- 
ток Иртыша) их почти нет; по Оби 
иочти до Обской губы; в Томской губ.

живут в бассейне р. Васюгана, левого 
притока Оби, вниз вплоть до его пра- 
вого притока Чижапки, где сменяются 
остяко-самоедами. Остяки частью жи- 
вут в юртах, землянках, избах, частыо 
кочуют. По способу передвижения их 
разделяют на коыных и оленных; кон- 
ные живут по берегам Оби вплоть до 
Березова и по некоторым ее притокам, 
оседлы; оленные—типичные кочевникя, 
живут по Оби ниже Березова и по не- 
которым лритокам. Конные занимают- 
ся, гл. обрм рыболовством, затем охо- 
той, сбором кедровых орехов; олен- 
ные—рыболовы, оленеводы, охотники 
(в басс. Ваха— за белкой). На Сосве 
(северной) живут остяки; лыжники, 
охотники. Остяков в 1897 г. было 17 
тыс.

На обско-тазовском водоразделе 
(верхн. и средн. течение Пура и др.) 
живет немногочисленный народец п я а -  
X a с о в о, родственный самоедам. Око- 
ло 600 душ. Оленеводы и рыболовы. 
Упомянем еще об о с т я к о - с а м о -  
е д а х ,  продукте смешения остяков и 
самоедов; они населяют Нарымский 
край и сев. часть Томского уез., a  
также Надско-Пумпокольскую управу 
Енисейского y.; no Оби поселения 
обруселых остяко-самоедов прости- 
раются верст на 50 выше устья Чу- 
лыма. Рыболовы и охотники. Всего- 
остяко-самоедов около 6.000 душ. При- 
бавим, что в Сибири с а м о е д ы  сво- 
ими перекочевками хватают до лесной 
зоны (до Назыма, левого прнтока Оби 
повыше устья йртыша, и до Турухан- 
ска); и в Европе самоеды частью жи- 
вут в лесной зоне.

Переходим к турецким народам лес- 
ной зоны. К а з а н с к и е  т а т а р ы  
живут в Казанской и соседних губ^ 
(Уфимской, Вятской и др.); около по- 
ловины их в Казанской губ. Всего 
около 2 милл. Магометане-сунниты., 
Занимаются земледелием, торговлей,. 
отхожими промыслами. По языку 
близки к башкирам, киргизам. З а -  
п а д н о - с и б и р с к и е  т а т а р ы  жи- 
вут по среднему Иртышу, нижнему 
Тоболу, нижней Type, частью заходя 
и в лесостепье, почти всюду черес- 
полосно с русскими; на север идут до 
59°, на юг до 57° с. ш.; вместе с лесо- 
степными в 1897 году их числилось.
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37 Ѵ8 тыс. душ. Ч у л ы м с к и е  т а т а -  
р ы —помесь татар и телеутов с еви- 
сейдами и самоедами. По Оби выше 
устья Чулыма соседят с остяко-само- 
едами. На Чулыме живут в нижнем 
течевии. Всего около 11 тыс. Зыач. 
ч а с ть , обрусела и забыла родной язык. 
М е щ е р я к и  живут в Уфимской губ., 
в Шадринском, Екатеринбургском, Че- 
лябинском y., на севере Саратов. 
губ. и др. Всего около 150 тыс. Воз- 
можно, что они в основе финны (меще- 
ра, см. выше), впоследствии отуречен- 
ные. Живя среди башкир и татар, под- 
верглись сильному их влиявию. Ма- 
гометане, местами православные, за- 
вимаются земледелием. B a ш к и р ы 
живут в предгорьях южного и ча- 
стью среднего Урала (Уфимск., Орен* 
бургская, южн. часть Пермск., Са- 
марск., Вятск. губ.). Всего около 1.390 
тыс. Занимаются скотоводством, пче- 
ловодством, частью охотой. Весной 
мвогие переселяются в л етвие жили- 
ща и отправляются на кочевку. Охотно 
употребляют ковину. Магометаве; гра- 
мотвость довольво велика. Т е п т я р и 
живут в Сарапульском и Елабужском 
у. Вятской губ., в Пермской губ., в 
Верхнеуральском у. Оренб. губ., в 
Самар. губ. Тептярей около 300 тыс., 
происхождевие их неизвестно; ныне 
смешались с башкирами и говорят по 
башкирски. Ч  y в a  ш и живут в Казан., 
Симб., Самар., Сарат., Уфим. губ., 
числом 1.045.000 душ. Язык чувашей 
среди прочих туредких стоит особвя- 
ком; он в извествых случаях заменяет 
з через JP (вм. токуз, девять, тохар); 
акад. Марр находит в чувашском яз. 
яфетические элементы. В культуре 
чувашей сказывается влияние сосед- 
них финских народов. Замечателен 
орнамент на платье чувашей; y жевщив 
передник ярко-красного двета с жел- 
тыми цветами или квадратами. Главное 
занятие земледелие. Православвые, но 
в глухих углах еще в конце XIX в. бы- 
ли язычвики. Я  к y т ы живут в Якут- 
ской республике (бывш. область), ва- 
селяя бер ега всех крупных рек, кроме 
Оленека, нижвей Лены и правого бе- 
рега Колымы, где их мало. В Енисей- 
ской губ., по Анабаре, Хатавге и ва
оз. Есее есть около 3.000 якутов. Жи- 
вут якуты разбросавяо, почти не обра-

зуя настоящих поселений. В 1911 г. 
было 246 тыс. душ, из коих больше 
половины в Якутском y., между Ле- 
ной, Алданом и Амгой, в удобныхдля 
земледелия и скотоводства местах. 
Якутский язык принадлежит к грудпе 
туредких, но занимает особое поло- 
жение; где в других турецких языках 
дою или й (джок или йок=нет), там 
y якутов, как и y чувапией, с (якутск. 
суох—ти). Что касается корней, то 
турецких—треть, монгольских—треть, 
a остальвые неизвестного происхожде- 
ния. Якуты живут оседло, в деревян- 
вых юртах, представляющих собою 
сруб, oôHecf'HBbrfï землею или дерном. 
Прежде y якутов были большие лет- 
ние переносяые шатры ш  бересты. 
Завимаются скотоводством (держат ко- 
ров и лошадей), рыболовством, земле- 
делием. Православные, однако шаман- 
ство сохранилось.

Т у н г у с ы  обитают в Енисейской 
губ., главн. обр. к востоку от Енисея, 
в Якутской обл. в северо-вост. части 
Киренского и в восточвой Верхолен- 
ского y.; есть и в Забайкалье и др. 
местах. В Енисейской губ. 3.200 душ, 
в Якутской— 12 тыс. Тунгусы—олене- 
ВОДЫ И ОХОТЕИКИ, HO есть и ското- 
воды (по Алдаву и Мае и в Вилюй- 
ском y.). В Якутской обл. якуты 
вытеснили тунгусов нз лучших мест, 
предостаеив им, главяым образом, горы 
и тундры. Живут в чумах, которые 
состоят из вижней ковической и 
верхней цилиндрической части. Одеж- 
да—кафтан, вереднкк, спускающийся 
до колен, короткие штаны. Олень слу- 
жит как выочвым, так и верховым 
и упряжным животвым. Олевей доят. 
Православвые, одвако шаманы до 
свх пор пользуются почетом, осо- 
бенно—как знахари.

Особняком стоят е н и с е й с к и е  
о с т я к и  или е н и с е й ц ы ,  живущие 
по Евисею от д. Анциферовой (виже 
Евисейска) до Курейки, гл. обр. по 
притокам Енисея; рыболовы. Около
1.300 душ. Говорят ва совершенно 
отличвом от всех соседей языке зага- 
дочного проиехождения.—Ю к a г и р ы 
частыо живут в тувдре, где смеша- 
лис с тунгусами, частью влеснойзо- 
ве. Эти последвие („речные“) насе- 
ляют берега двух притоков Колымы:
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Ясачной и Коркодона, и состоят из 
двух родов, общей числениостью около 
.150 душ. Все говорят по-юкагирски, 
но от тунгусов заимствовали покрой 
одежды. Занимаются рыболовством и 
охотой. Зимою живут в избах русского 
типа, весной кочуют в верховьях Ко- 
лымы. Православяые.

3. На Дальыем Востоке, в Уссурнй- 
ском крае м по среднету Апуру 
лесная зояа отличается такими осо- 
бенностями от вышеописанной евро- 
пейско-сибирской, что о ней лучше 
сказать отдельно. Рельеф здесь до- 
вольно сильно пересеченньий. Между 
Амуром и Зеею и ее правым прито- 
хом Уром (Урканом) лежит A м y р с к о- 
з е й с к о е  п л а т о ,  сложенное из юр- 
с-ких и третичных наземных образова- 
ний; абс. высота его в среднем 250 м., 
на северо-западе до 350 м. К востоку 
от низовьев Зеи располагается Зей- 
с к о - б у р е и н с к а я  н и з м е н н о с т ь ,  
покрытая роскошной травяыой расти- 
тельностью. От восточных склонов 
Малого Хингана (высоты до 1.400 м.) 
тянется на восток (прибл. до большого 
озера Болен-оджал) по левому берегу 
Амура обипирная, ровная и безлесная 
Н и ж н е - а м у  р с к а я  н и з м е н н о с т ь ,  
имеющая в среднем около 50 м. абс. 
высоты; низменность эта состоит 1) из 
заливной долины Амура, ширияой от 
нескольких верст до нескол к их де- 
сятков верст, и 2) из более возвышен- 
ной полосы, к подножию коей подходит 
заливная долина; это—надлуговая тер- 
раса Амура, имеющая в ширину тоже 
от нескольких верст до нескольких 
десятков верст. Нижне-амурская низ- 
меяность отличается своей равнин- 
ностью, однако, местами на ней встре- 
чаются хребты высотой до 800 м. 
Наконец, низменность представляет 
собою бассейн оз. Ханка; приханкайская 
„степь“ обезлесена человеком; еще 
сохранились кое-где островки хвой- 
иых лесов. .

Климат на среднем Амуре и в Уссу- 
рийском крае ясно муссонного типа: в 
теплое время года (с апреля по но- 
ябрь) выпадает 85—95% (и более) го- 
довой суммы осадков, в холодное и 
е-ухое (декабрь—март) всего 15—5°/0. 
Л етом дуют влажные ЮВ ветры с 
моря, зиимою:—холодные и сухие СЗ с

сушп. Климат суровый: в Никольеке- 
Уссурийском (43°53' с. ш.), который 
л^жит южнее Ялты, первый снег вы- 
падает в среднем 29 октября, послед- 
ний—8 апреля (по данным за  1912— 
21 годы). Осадков в здешнем краю вы- 
падает 500—800 мм. в год. Для ха- 
рактеристики климата южноуссурий- 
ского края может служить Камень- 
Рыболов на берегу оз. Ханка (44° 45' 
с. m.); здесь январь—20,4°, август 
(самый теплый) 21,7°, осадков 475 мм. 
в год, из них с ноября по март 34 мм., 
летом 254 мм., в августе 100 мм., 
облачность наименьшая зимой, наи- 
большая летом. Малоснежная зима и, 
вследствие этого, глубокое промерза- 
ние почвы не позволяют сеять озимые 
хлеба, клевер и люцерну. Весною по- 
севы страдают от сухоети и ветров. 
В период цветения, налива, созревания 
и уборки хлеба как раз выпадает наи- 
больтее количество дождей. Это вееь- 
ма затрудняет жатву и создает, кроме 
того, благоприятные условия для раз- 
вития грибных болезней, от которых 
сильно страдают хлеба Приамурья (го- 
ловня, ржавчина, a особенно так наз. 
пьяный хлеб; последиий вызывается 
грибком Fusarium). Сильное заражение 
наблюдается в годы, богатые атмосфер- 
ными осадками. Почвы представляют 
видоизменение болотного и подзоли- 
стого типов, черяоземов же, которые 
раииъ т е  описывалйсь здесь, не имеется.

На Амуре, между Албазином и 
Благовещенском, хвойные леса из да- 
урской лиственницы и сосны сменя- 
ются лиственными из дуба. Часты 
рощи из лиственницы, белой и черной 
березы, ильма, черемухи. Встречается 
ясень, липа, черноклен (Acer ginnada), 
бересклет, орешник. Ниже устья Буреи 
по Амуру по опушкам лесов нередок 
амурский виноград, вьющийся до вы- 
соты 4 м. На Уссури, в долине реки, 
растут леса из ильма (Ulmus japonica), 
бархата (Phellodendron amurense), оре- 
ха (Juglans mandsburica). маакии (Ma- 
ackia amurensis), сирени (Syringa amu* 
rensis), черемухи, яблони, груши, 
боярышника; хвойных нет; на холми- 
стых водоразделах растет дуб е не- 
большой примесью белой и черной 
берЬзы и осины, a выше хвойные ле- 
са из кедра, ели, пихты, липы, клена,
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дуба, березы, ясеня, ильма и др.—В 
южно-уссурийском крае (к югу от ли- 
е и и  ст. Иман—р. Тютиха) значительно 
увеличивается разнообразие деревьев, 
дустарников и лиан (воего здесь ыа- 
считывают до 150 видов деревьев и 
кустарников), появляются эпифитные 
папортники. Характерны смешанные, 
хвойно-лиетвенные южно-уссурийские 
леса; преобладающим деревом является 
монгольский дуб (Quercus mongolica), в 
подлеске лещина (Corylus hetero phylla), 
кроме дуба. корейский кедр (Pinus когаи- 
ensis), пихта (Abies holophylla), аянская 
ель (Picea ajanensis), манджурский opex 
(Juglans mandshurica), береза (Betula 
costata), липа (Tilia amurensis), клен 
(Acer mandshuricum), очень много j;y- 
старников в подлеске и лиан: „киш- 
миши (Actinidia arguta), виноград (Ѵи- 
tis amurensis), лимонник (Schizandra). 
Кроме того, тут растут граб, вяз, ясень, 
тополь, осина, ольха, ива, уссурийская 
груша, „пробковое“ дерево (Phelloden- 
dron amurense) и мн. др. Весьма бо- 
гата водная растительность: тут встре- 
чается лотос (Nelumbo speciosum), 
Brasenia purpurea, водяной opex (Tra- 
pa incisa) и мн. др. Культурных pa- 
стений в южноуссурийском крае очень 
много: яровая пшеница составляет 
главную массу русских посевов, овес 
сеют русские и корейцы, ржи и ячменя 
сеют мало; много разных сортов проса: 
красное просо (Panicum frumentaceum) 
разводитея корейцами на корм чело- 
веку и скоту, итальянское просо (чу- 
миза, Setaria italica) составляет в виде 
каши главную пищу корейцев, обыкно- 
венное, или метельчатое, просо (Pani
cum miliaceum) культивируется рус- 
скими, наконец, гаолян, или copro(Andro- 
pogon sorgum japonicum), высеваемый 
в небольшом количестве корейцами, 
ядет на корм скоту, на кашу людям, 
на выкурку водки, a стебли на то- 
■гиливо, для настилки крыш и пр. Сеют 
лен. Кукурузу разводят корейцы и 
переселенцы-молдаване. Корейцы куль- 
тивируют много сои (бобовое Glycine 
hispida). Садят арбузы, дыни, огурды, 
баклажаны и пр. Главная культура y 
русских пшенида и овес. Культура 
плодовых деревьев из-за весенних 
заморозков и сырого лета почти не 
развита. В последнее время начали

культивировать рис; его стали сеять 
впервые корейцы в 1917 г. y Николь- 
ска-Уссурийского. Урожаи хлебов вы- 
сокие: пшеница 55, озимая рожь 80, 
воес 54, просо 75, бобы 70, рис (очи- 
щенный) 120—410 пудов с десятины.

Фауна заключает много своеобраз- 
ного, показывая смешение северных и 
южных форм; тигр, леопард, амурская 
лесная котка, енотовидная собаиса 
(Nyctereutes procyonoides), пятяистьий 
олень, барсук, кабан, амурская кошка, 
фазан, с другой стороны—соболь, бел- 
ка. Из тритонов—Geomolge fischen, 
из рыб—лососевые (кета, горбута), 
тропический змееглав—Opliiocephalus, 
своеобразный бычок (сем. Eleotridae, 
близкое к Gobiidae) Perccottiis, из жу- 
ков—оригинальный Callipogon relictus.

Населенке состоит из русских и из 
туземных тунгусских шиемен (об амур- 
ских см. ниже), По Уссури вверх по- 
чти до истоков живут г о л ь д ы  (не- 
сколько тысяч) из группы мамгу, или 
мангу, занимаются рыболовством, охо- 
той, рубкой дров, частью земледелием; 
живут в глинобитных постройках, 
сходных с китайскими фанзами; боль- 
шинство православные. В южно-ус- 
сурийском крае живут к о р е й ц ы; по 
переписи 1897 г. их было. 22Ѵ3 тыс. 
душ, в 1910 г.—55 тыс., земледельды. 
Кроме того, в южно-усс. крае не 
мало к и т а й ц е в ,  частыо земледель- 
цев, частыо охотников, искателей жень- 
тен я , .торговцев; по переп. 1897 г. 
их было свыше 10 тыс., не считая 
Владивостока.

4. Ле состепье—это область, пере- 
ходная между лесом на севере и степью 
на юге; ландшафт представляет че- 
редующиеся участки леса и степи. 
Лесостепьерасположено приблизитель- 
но к югу от южного предела распро- 
странения ели. Южная граница лесо- 
степья может быть проведена только 
условно: от р. Днестра к Балте—се- 
вернее Елисаветграда—Днепр выше 
Кременчуга — севернее Полтавы — 
Харьков—Бобров Ворон. губ.—северыее 
Борисоглебска Тамб. губ.1)—Саратов— 
Самара — р. Самара; в Зауралье; 
Троицк—Кустанай—севернее оз. Се-

ł) Другие авторы на востокв проводят границт 
южнее: севернее Иаюма—к северу от Старобвльска 
—ycxwô Медведицы.
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леты-денгиз—Иртыш y станицы Пвс- 
чаной (53° с. ш.) —далее, севернее Ку- 
лундинского озера, a отсюда на юго- 
восток к предгорьям Алтая. К востоку 
от сейчас указанной линии лесостепье 
в Сибири встречаетея пятнами: в т.-н. 
Кузнецкой степи Томской губ., между 
Чумышем на севере и Бией на юге, 
между сосновыми борами правобережья 
Оби и хвойными лесами южной части 
Салаирского кряжа на востоке, далее 
в зап. части Минусинского у. и южной 
Ачинского, два небольших острова в 
средних частях Красноярского и Ачин- 
вкого у. Наконеп, небольшие участки 
лесостепья есть и в Йркутском у. и 
в южных частях Балаганского и Вер- 
холенского y.; они располагаются 
узкими, в 5-—6 верст шириной, поло- 
сами, длиной 30—50 вер., в долинах 
Ангары и др. рек, под 54.—52Ѵ2° с. ш. | 

Грунтом в лесостепье обычно яв- 
ляется лесс или лессовидыые гливы; 
поэтому поверхность нередко изборо- 
ждена массою оврагов с крутыми стен- 
ками. Кроме того, характерной чертой 
лесостепья является изобилие з a п а- 
д и н  (блюдец), неглубоких округлых 
углублений различной величивы, ино- 
гда заполненных озерками, болотами 
или временными скоплениями воды. 
Нередко такие углубления порастают 
осиной и ивой, a в Зап. Сибири бере- 
зой („колки“). В Полтавской губ. ме- 
стами западин так много, что расстоя- 
ния между соседними западинами
2—60 м., диаметр их 10—50 м., глу- 
бина 3/4-—1Ѵ2 м. Происхождение этих 
углублений неясно; во всяком случае, 
образования эти не современные, a 
древние; их можно сравнить с углу- 
блениями на луговых и надлуговых 
террасах наших рек. Замечательно, что 
западины (в Воронеж., Тамбов. губ.) с 
течевием времени зарастают лесом: 
свачала пепельной ивой, затем осивой, 
далее полевым вязом, березой, татар- 
ским кленом и, наконец, дубом, остро- 
листым клевом и даже липой. Для 
рельефазападво-сибирскоголесостепья 
чрезвычайво характеряыгривы—длин- 
ные и узкие пологие возвышения, вы- 
тянутые в северо-восточвом направле- 
нии и подымающиеся над визинами 
на несколько сажевей; ови тявутся 
иногда на много верст; происхождевиѳ

грив ве выяснено; вершивы и скловь; 
их вередко покрыты черноземом. РІз 
более крупвых возвышенностей евро- 
пейского лесостепья отметим Ж е г у -  
ли,  возвытающиеся на 371 м. над 
уроввем океана и на 354 м. над уро- 
внем Волги y Самары; ови сложены 
из каменноугольных, пермских и юр- 
ских пород. Жегули есть результат 
мощного сброса (или, по Ноивскому,. 
флексуры), приведшего ва один уро- 
вень палеоденовые и верхнекамевно- 
угольные породы. Опуетившийея край 
идет приблизительно вдоль северного 
края Самарской луки, в ВСВ напра- 
влении; в результате Волга отклони- 
лась к востоку, образовав Самарскую 
луку. Жегулевская дислокадия наме- 
чается далеко ыа западе, в Кузнецком у. 
Саратовской губ., на притоках Канадея. 
На Жегулевских горах растут дубг 
липа, клен, вяз, рябина, береза, осина, 
сосна. Значительвые высоты имеются 
в т.-н. Авратынских возвышенностях, 
близ граниды Волыни и Подолии, в 
верховьях Збруча и Случа 343 м. 
(Кременецкое плато, возвышающееся 
на 150—180 м. над Кременецко-Дубеи- 
ской низменностью, имеет абс. высоту 
в 406 м.; оно выне в пределах Полыли). 
Еще болыпе высоты в сев. Бессарабии: 
y Хотина468 м.;в средвей Бессарабии 
Кодры достигают 429 м. Звачительная 
часть лесостепья, расположевного к 
западу от Днепра, относитея к области 
южнорусских кристаллических пород .̂ 
которая протягивается полосою в 250— 
300 верст ширивою с СЗ ва ЮВ, от 
северных частей Волыни (биѴа0 с. т . )  
к Азовскому морю. Главвые породы, 
слагающие эту площадь, гнейсы, гра- 
нито-гвейсы, гравититы и граниты. 
Породы эти обнажаются обычно лишь 
в доливах рек и оврагов. Южнорусский 
кристаллический массив есть остаток 
докембрийских складчатых гор, впо- 
следствии смытых до уровня моряг 
складки, особенно в правобережье 
Двепра> ндут, гл. обр., по СЗ проети- 
ранию. К концу силура и вачалу де- 
вона обнаруживается морская транс- 
грессия; затем между среднедевонским 
и юрским времевем свова произошли 
дислокации: к СВ от складчатого мас- 
ойва образуется средне-днепровская 
обросовая впадива, которая была за
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нята верхнеюрским морем; к северу и < 
сев.-вост. от складчатого кряжа море ] 
было и в сеноманское время. Квостоку ] 
от Днепра в пределах лесостепья гра* 1 
нит обнаружен на Дону y Еоротояка ] 
на глубине 66 м., под девоном. На ; 
глубине 162 м. кристаллические породы ; 
(железистые кварциты) оказались в ( 
буровой скважине в Лозовке около j 
Щигров Курской губ. Есть выходы < 
кристаллических пород на Дону и < 
южнее, уже в степной зоне (Павловск 
и др.). Таким образом, здесь наме- 
чается довольно обширный („Воронеж- , 
ский“) кристаллический массив. Между 
ним и Волыыо-Азовским массивом рас- 
полагается впадина („Бахмач-Харьков- : 
ская“, или „Северо-украинская“), где : 
кристаллические породы опустились 
глубоко вниз; впадина эта выполнена , 
юрскими, меловыми и палеогеновыми 
породами; мощност белого мела y 
Харькова доходит до 275 м.; на юге , 
и северо-востоке впадина, повидимому, 
отграничена сбросами. Абсолютная вы- 
сота поверхности этой впадины около 
200 м. В пределах этой впадины за- 
мечателен выход изверженной породы 
(диабаза) в 15 вер. от города Лубны 
Полтав. губ., близ села Исачек; абс. 
высота Исачковского холма 128 м., 
относительная—всего 26 м.; холм ле- 
жит приблизительно на уровне сосед- 
ней степи.

Лесостепье есть область, где в со- 
временную климатическую эпоху лес 
надвигается на степь. Позтому климат 
северной части лесостепья не отли- 
чается от климата зоыы лесов, на юге 
же лесостепья мы встречаем уже 
степной климат. К западу от Днепра 
по южной окраине лесостепья выпа- 
дает 450 мм. осадков в год. Средняя 
температура шоля в лесостепье о.т 20° 
на севере до 22° на юге; январ с кие 
изотермы идут с северо-запада на юго- 
восток, и температура явваря убывает 
к востоку, от—5° на западной границе 
до—16® в Предуралье. В лесостепье 
Зап. Сибири климат еще более конти- 
нентальный: в июле здесь температуры 
воздуха такие же, как в европейской 
чаети, в январе же ниже: от—19° до— 
21*, осадков меньше, от 500—450 мм. 
ва севере, до S00 мм. на юге.

Почвенный покров лесостепья ясно

свидетел с твует в пользу недавно про- 
исшедшего изменения климата в сто- 
рону большей влажности, в результате 
чего лес начал надвигаться на степь. 
Почвы на севере лесостепья, в под- 
зояесплошных дубовых лесов,—серые 
лесные еуглинки и деградированные 
(оподзоленные, выщелоченные) черно- 
земы, южнее—вподзояе типичного ле- 
состепья—под лесами, серые лесные 
суглинки, a под'степными участками— 
черноземы. Так как под лесом черно- 
зем не образуется, то очевидно, что 
лес занял участки, некогда бывшив 
под черноземной степыо, и превратил 
этот чернозем в деградированный и 
в еерые лесные суглинки (эти послед- 
ние отличаются своим ореховатым 
строением). Основная причина дегра- 
дадии (выщелачиваишя солей и опод- 
золивания) есть повышенное коли- 
чество влаги, какое получает почва. 
Лесыые суглинки болеевидоизменены, 
чем. деградированные черноземы: упо- 
следннх гумусовые горизонты темнее, 
a ореховатость выражена слабо. В 
лесостепье расположены самые мощ- 
ные черноземы: в Золотоношском н 
Прилукском у. Полтавской губ. их мощ- 
ность до 140 см. Наиболее богатые 
перегноем черноземы в Уфимской губ. 
Подпочвою в лесостепье служит лесс, 
порода, образовавшаяся в климате 
более сухом, чем современный; это 
обстоятельство тоже свидетельствует 
в пользу того, что степи яекогда. 
простирались дальше к северу, чем 
теперь. Если принять, что внастоящее 
время происходит смещение к югу 
лесной зоны в результате изменения 
климата в сторону большей влажности7 
то станет понятной та характеристи- 
ка, какую дает Набоких (1912) южно- 
русскому лесостепыо: „барханы пу- 
стынного типа встречаются здесь ря- 
дом с болотами, торфяники—рядом с 
ле-гучими песками, степные курганы: 

! рассеяны здесь ореди дремучих лесов, 
! леса покрывают не только подзолы, но 
■ и типичные содовые солонцы; хвойный 
: лес соседствует с участками ковыль- 
[ ных степей“, Лесостеииье—это область, 
- где перемешаны лес со степью, подзол 
. е черноземом, лесвая фауна со степ- 

ной, охотник и земледелец.
Коржинский наблюдал на севере Са-
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марской губ. все стадии превращения 
дубовой кустарниковой степи в дубовый 
лесисначалавстепипоселяются степные 
кустарники: дикий миндаль (Amygdalus 
nana), вишарник (Prunus chamaecera- 
sus), спирея (Spiraea crenifolia), ракит- 
ник (Cytisus ratisbonensis), Caragana 
frutex, терновник (Prunus spinosa), Ge
nista tinctoria; затем, среди этих степ- 
яых кустарников появляются клены 
(Acer campestre, A.platanoides) и дубы; 
число дубов постепенно увеличивается; 
наконец, появляются травяные расте- 
ния лесных лугов и настоящие лесные 
<напр., Viola mirabilis). Затем, в дуб- 
няке появляется липа, ясень, орешник 
и др. To же явление, внедрение леса в 
степь, отмечено в Уфимской, Симбир- 
ской, Воронежской, Бессарабской и др. 
губерниях.

Опишем некоторые типичные расти- 
тельные ландшафты лесостепья. В с о- 
с н о в ы х  б о р а х  на песках на севере 
Воронежской ijy6. мы оказываемся»как 
бы в зоне тайги: почвенный покров из 
лшпаев (Cladonia, Cetraria crispa); на 
более влажных местах брусника, чер- 
ника; встречаются грушанки, вереск; 
(на торфяниках около ст. Сомово Во- 
ронеж. у. найдена клюква); характерно, 
что в этих борах бок о бок с лесными 
формами встречаются и степные: кра- 
•сный василек (Centaurea marschalliana), 
Veronica incana, песчаный ковыль (Stipa 
ioannis sabulosa),, богородицина трава 
(Thymus odoratissimus). Подобная смесь 
и в фауне: северные синичка-гаичка 
(Poecile borealis) и сойка, a рядом удод, 
орел-могильник (Aquila heliaca). B 
Хреновском бору найдена степная 
яицурка (Eremias arguta), но в этом же 
бору ест сфагновые торфяники с пу- 
тицей, брусникой, клюквой, черникой.

Типом д y б р a в могут служить ду- 
бовые леса по правобережью Волги в 
Казан. губ.; они состоят из дуба, иногда 
с ясенем, во втором ярусе (иногда и 
в первом) липа, клен (Acer platanoides), 
вязы (Ulmus pedunculata, U. montana), 
иногда береза и др.; в подлеске пре- 
обладает береза, обыкновенен бересклет 
и др.

По правому берегу р. Самары (при- 
ток Волги), на южном пределе лесо- 
степья, лежит обширный сосновый 
Б у з у л у к с к и й  бор; в не.ч можно

различить 4 типа: бор с покровом из 
лишайника—Cladonia rangiferina, бор с 
покровом пз мха (в ыем ландыш, гру- 
шанки), бор с травяным покровом (к 
сосне примешивается береза и осина), 
бор с липовым ярусом (к сосне приме- 
шивается дуб, клен; во втором ярусе 
липа и рябина). В долиые р. Боровки, 
пересекающей бор, сосновый бор с под- 
леском из степных кустарников: дикой 
вишни, спиреи, чилиги (Caragana fru
tescens), бобовишка. Бузулукский бор 
окаймлея лиственным лесом из осокоря, 
серебристого тополя, ильма, черемухи, 
ольхи идр,—Самый юясный лесостепной 
лес, это—Ч е р н ы й  л е с в  Алек^анд- 
рийском у. на севере Херсон. губ.(около 
ст. Знаменка); площадь его около 80 кв. 
км.; он занимает высокое, водораздель- 
ное пространство,навысотеоколо210 м.; 
почва деградироьанный чернозем; ос- 
новная порода дуб, второе место зани- 
мает граб, третье полевой клен; есть озер- 
ко, на берегу которого сфагновое (Spha
gnum squarrosum) и гипновое болото, a 
на нем изредка береза (Betula verru
cosa), грушанка (Pirola rotundifolia). B 
лесах Бесеарабии отсутствует не толь- 
ко ель, но и сосна; к западу от Хотина 
господствует бук;по мере приближения 
к Хотину бук исчезает, заменяясь гра- 
бом ii дубом; в этих лесах масса плю- 
ща (Hedera helix), который встречается 
и в подольском и херсонском Поднес- 
тровье. В лесах северной Бессарабии 
встречае'ся малина, грутанки. К югу 
от Хотинских возвышенностей рассти- 
лается совершеино безлесная Белецкая 
степь, на высоте 180—200 м.; почвы 
здесь черноземы. К югу от Белецкой 
степи лесистые возвышенности К о д -  
р ы (428 м.), покрытые лесами из 
граба, ясеня, кленов, серебристой липы 
(Tilia argentea; эта западная порода 
есть и на левобережье Днестра), обык- 
новенной липы, дубов, береста, ильма, 
бука, черешни; близ стандии Корыешты 
найдена береза; почвы под описан- 
ными лесами в Кодрах—подзолы.—• 
Д е р н и с т о - л у г о в а я  с т е п ь  в 
Воронеясском у. имеет в конде мая та- 
кой состав растительности: бросается 
в глаза изобилие двудольных: степ- 
ной колокольчик (Campanula simplex), 
клевер (Trifolium montanum), лютик 
(Ranunculus polyanthemos), козлобо-
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родник (Tragopogon brevirostris), Fili- 
pendula hexapetala и др.; много также 
остистого костра (Bromus erectus), кое- 
где перистый ковыль (Stipa ioannis 
penicîllifera), много типчака (Festuca 
ovina); после покоса выступает много 
ковыля-тырсы (Stipa capillata). ІОж- 
ная граница лесостепья в европейской 
части СССР совпадает с южной грани- 
цей березы и василька (Centaurea cya
nus) и с северной границей солондов, 
Statice Gmelini и Caragana frutescens.

Лесостепье можно разделить на за- 
падное, европейское, д y б о в о е, и во- 
сточное, сибирское, где преобладает б е- 
р е з a и где очень много солончаков, 
солонцов и озер. Следует, однако, иметь 
ввиду, что пермское лесостепье—бере- 
зовое; в Кунгурско-Красноуфимском мы 
встречаем березовые перелески обычно 
в ‘смеси с липой и осиной, местами 
еловые леса. В Зауральском лесостепье 
наиболее расииространены лиственные 
леса из березы и осины с травяным 
покровомиззлаков;нередки, особенно на 
севере, сфагновые болота, поросшие 
сосной; встречаются также осоково- 
травяные болота, часто зарастающие 
березой; на песчаных почвах сосновые 
боры, в которых на западе встречается 
ель. В а р а б и н с к о е  л е с о с т е п ь е  
расположено между 54° и 56° с. ш.; это 
равнина, лишь немного превышающая 
абс. высоту в 100 м. (оз. Чаны 100 м.), 
переееченная невысокими гривами, 
имеющими простирание СВ—ЮЗ, с чем 
еогласуется и направление рек, a также 
заливов Чанов; множество пресыых и 
соленых озер, солончаков и болот; в 
поыижениях березовые лески; гривы 
покрыты черноземами и черноземовид- 
ыыми почвами и сплошь распаханы, 
иод лесами оподзоленные почвы; на се- 
вере к березе примешивается осина; на 
сфагновых болотах встречается низко- 
рослая сосна. Крылов называет Барабу 
„солончаково-березовым“ лесостепьем, 
в отличие от европейского, „лугово- 
дубового“.

Фауна лесостепья доказывает смесь 
лесных и степных форм. Прежде в 
европейской части этой зоны в изоби- 
лии водились медведи, лоси, исозули; 
кое - где сохранились белка, куница, 
рысь, козуля. В степных участках на 
восток до Днепра встречается суслик

(Citellus citillus), к востоку от Днепра 
ярапчатый суслик (Citellus guttatus), 
болыпой тушканчик (Alactaga saliens), 
сурок (Marmota bobac). Сурок, или бай- 
бак, ныне в южнорусских степях ло- 
чти истреблен. Гмелин, во время путе- 
шествия 1768—69 годов, встречал в 
окрестностях Ворояежа множество бай- 
баков и тетеревей, водились здесь, хотя 
и редко, и глухари.

В лесостепье европ. части Союза на 
заладеживут у к р а и н ц ы  (малорусы), 
приблизительно от Дона до Волги— 
ю ж н о в е л и к о р у с ы ,  от Волги на 
восток—с е в е р н о в е л и к о р у е ы  
|;впрочем, в Самарск. у.—южновелико- 
русы). Отличия украинского язы ка 
следующие: вместо древних о и е дру- 
гие звуки (напр.? вм. конь — кинь), 
л  твердое перед согласными и в конце 
слов перешло в y или в: воук или 
вовк ( =  волк), 2 произноситея как 
все согласные перед е твердые; в 3 
лиде окончание ть (хвалить, несушь); 
вм. мы дишем—пиииемо. Положение 
женщины y украивцев более свободное; 
общинного землевладения нет.—^Фин- 
ский народ м о р д в а  живет в Самар- 
ской, Симбир., Пензен., Саратов., Ниже- 
городской губ.; всего их 1.154 тыс. 
душ.; делятся на два племени, э р з ио 
и м о к ш у ,  говорящих на сильно раз- 
нящихся языках. Мор^ва занимается 
земледелием, весьма распространено 
пчеловодство. Бравославные, но много 
старообрядцев. Кроме мордвы, в лесо- 
степье Евр. России живут ч у в а ш и ,  
б a ш к и р ы. В лесостепье Зап. Сибири 
к и р г и з ы, т a т a р ы; в Каинском у. 
Томской губ. чересполосно с русскими 
живут б а р а б и н е к и е  т а т а р ы  (4!/‘2 
тыс. душ.), помесь зап.-сиб. татар с 
енисейцами. Под именем а б а к а н -  
с к и X т a т a р Радлов объединил все 
турецкие племена Енисейской губ., 
кроме чулымских татар. Абаканские 
татары, представляющие смесь из 
чдстых турков, отуреченных енисей- 
цев i i  отуреченных самоедских на- 
родностей, разделяются на: 1) кы - 
з ы л ь ц е в, обитающих в юго - зап. 
части Ачинского у. no pp. Белому и 
Черному Июеу, 8 тыс., 2) собственно 
абаканских татар, или к а ч и н ц е в ,  
по левому берегу Енисея от Абакана 
до Чулыма, по Абакану, Уйбату, по



411 Союз Советских Социалистических Республик. 412

«зерам Иткуль, Шира, Беле, частью 
но правому берегу Белого Июса, ча- 
стью по Чулыму, около 12 тыс., 3) с а- 
г а й ц е в  по Аскызу и на север до 
Уйбата, около 20 тыс. На правом бе- 
регу Абакана ниже Аскызского живут 
к о й б а л ы ,  около 1 тыс., народ еа- 
моедского происхождения. Все абакаи- 
ские турки говорят наязыках, относя- 
щихся к уйгурской группе. В лесо- 
степье Иркутской губ. лсивут б y - 
р я т ы; по племеыному составу буряты 
смесь разных монгольских племен; 
иркутские буряты шамаиисты, частью 
православные, немного буддистов; по 
переписи 1897 г. бурягов в Иркут. губ. 
•было 110 тыс., из них около половины 
шаманистов. Обитают чересполосно с 
русскими, больше всего в Балаган. y., 
затем в Иркут. и Верхоленском. Глав- 
ное занятие скотоводство и земледе- 
дие; пища молочная и мясная.

5. Степная зона располагается к 
югу от лесостепья;в причерноморских 
етепях она простирается до самого 
моря, в Предкавказье до линии: Красно- 
дар — Майкоп — Пятигорск—Грозный 
(южнее здесь начинается вертикаль- 
яая зона ле зостепья), далее на восток 
степи идут до обрыва Ергеней, в За- 
волжье на юг до устья Еруслана— 
Новоузенска—озера Чархала и далее 
на ю го - b o c to k ą o  линии: Темнр— г. Typ
raft—к горам Чингизтау—Семипала- 
тинск—У ст ькаменогор ск—Кокпекты.

Под именем степей подразумевают 
более или менее ровные, безлесные, 
иезаливаемые полыми водами и не 
заболоченные пространства, покрытые 
^олее или менее густой травянистой 
растительностью в течениевсего веге- 
тационного периода.

Геологичеекая история южнорусских 
<«тепей такова. В среднемиоценовое 
время зап. Украина была покрыта мо- 
рем („ередиземноморским“), находив- 
шимся в недосредственной связи с 
океаном. У Мелихополя ето море соеди- 
нялось с более опресненыым Ч  о к р a к- 
с к и м бассейном, который простирался 
от Варны, через Крым и Кавказ, до 
Туркмении. Затем оба бассейна соеди- 
нились; получился бассейн, в котором 
отложились спаниодонтовые и фоладо- 
вые пластьи. С того времени сообщение 
южнорусских степей с океаном пре-

кратилось. Верхпемиоденовое сармат- 
ское озеро-море проетиралоеь от Вены 
до Арала, на юг до Трои, на север до 
южной Польши и Волыни. К концу 
миоцена ( м е о т и ч е с к о е в р е ы я )  
почти вся площадь Новороссии пред- 
ставляла сушу, на которой обитали 
многие крупные млекопитающие: носо- 
роги (Rhinoceras, Aceratherłum), анти- 
лопы (Tragoceras), ягирафы (Camelo
pardalis, Helładotherium), из птид стра- 
ус. С наступлением плиоцена значи- 
тельная часть степей Новороссии снова 
покрылась солоноватыми водами, до- 
стигавшими в окрестностях Кривого 
Рога 48° с. ш.; это было время отло- 
жения п о н т и ч е с к о г о  известыяка 
(нижний плиоцен). Понтические осад- 
ки известны в степях до высоты в 
120 м. Климат в Украине был в это 
время етоль умеренный, что реки зи- 
мою стали покрываться льдом. Близ 
Одессы изнестны солоноватоводные от- 
ложения, еще более новые, чем понти- 
ческие, именно к у я л ь н и д к и е .  R 
концу третичного времени вся плоидадь 
южнорусских степей представляла cy
my. Черное и Каепийское моря, начи- 
ная с коыца понтического времени и 
почти до конца плиоцена, остаются в 
разобщении. В самом конце плиоцена 
(пласты Чауда, бакинский ярус) Чер- 
ное море соедикилось с Мраморным, 
a также по Манычу—с Каспием. В 
четвертичное время, благодаря текто- 
ническим процессам, повлекшим погру- 
жение под уровень моря Эгейской су- 
ши, воды Средиземного моря проникли 
в котловину Чорного, оттеснив каспий- 
скую фауну, населявшую Черное море, 
в лиманы. Это произошло, повидимому, 
во вторую межледниковую эпоху. В эту 
эдоху соединение Черного моря с Кас- 
пием по Манычу еще не прекратилось, 
о чем можно судить по тому, что неко- 
торые из средиземноморских форм про- 
никли в Каспий. Образование лиманов 
Н. Д. Соколов приписывает проникно- 
вению средиземноморских вод в низо- 
вья рек, впудавших в Черное море, и 
повышению уровня последнего; напро- 
тив, Н, й . Андрусов видит в лиманах 
результат опускаыия суши.

Подпочвой в степях почти всюду 
является л е с с ,  характерная порода, 
образовавшаяся в более еухое время,
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лредшествовавшее современному, из 
поверхностыых пород в результате 
процессов почвообразования. Область 
развития лесса изобилует оврагами. 
Как и в лесостепье, в степях масса 
западин; на юге Екатериносл. губ. они 
яосят название „подов“; некоторые из 
подов достигают диаметра в несколько 
верст (Агайманский под на граниде 
Мелитопольского и Днепров. у. имеет 
10 в. в длину) и во время таяыия сне- 
гов i i  дождей превращаются в озера.

Из видных черт рельефа стедей нуж- 
но упомянуть о Д о н е ц к о м  к р я ж е .  
Это—стелное, слабоволнистое плато, 
вытянутое в направдении ССЗ—ВЮВ. 
Длина кряжа (именно, выходов кам.- 
угольных отложений) 370 км., ширина 
до 160 км. Наибольшая высота по ли- 
нии Дебальцево — Зверево достигает 
369 м. (Могила Мечетная). Вдоль сев. 
границы кряжа течет Сев. Донед; за- 
тем он круто поворачивает на юг и 
перерезает кряж. Водораздельные про- 
отранства кряжа имеют степной, слабо 
волнистый вид и сплошь распаханы. 
Донецкий кряж сложеи, гл. обр., девон- 
скими и каменноугольными отложени- 
ями; на северо-западе пермокарбон и 
яермекая соленосная толща; есть три- 
ас (?), на сев.-зададе юра; имеется 
верхний мел; палеоген окружает кам.- 
угольный массив почти сплошным коль- 
дом; к югу от кряжа неоген. В юго- 
западной части по речкам Сухой и Мок- 
рой Валновахе (бассейн Кальмиуса) 
обнажаются древне - кристаллические 
дороды, слагающие также приазовский 
кристаллический массив. По южной 
окраине кряжа известны изверженные 
породы. В тектоническом отношении 
Донецкий кряж есть древний складча- 
тый хребет, ослолшенный сбросо-сдви- 
гами; в складчатости принимают уча- 
стие все отложения от девона до верх- 
него мела. Кряж чрезвычайно богат 
каменным углем, антрадитом и камен- 
ной солью; запасы кам. угля и антра- 
дита исчисляют в 551/* тысяч мкл- 
лионов тонн, из них в 1924 году до- 
быто около 12 млн. тонн.Каменная соль 
добывается в пермских отложениях 
в с. Брянцевка к северу от Бахмута. 
К югу от Бахмута, y станции Ники- 
товка, есть ртутные руды.

Лриазовская кристаллическая пло-

щадь расположена в Бердянском и 
Мариупольском y., на 3 . она несколько 
не доходит до р. Молочной, на В. идет 
до Грузского Еланчика. Состоит из 
гнейсов, гранититов, гранитов и др., 
местами прорезанных жилами извер- 
женыых пород.Местами есть лакколиты, 
выраженвые в рельефе, напр. лакколит 
из андезитовидной породы близ впа- 
дения Волновахи В Кальмиус. В вер- 
ховьях р. Каратыша (лев. приток р. 
Берды) на ровной степи располагается 
группа возвышенностей из гранита— 
Каменные Могилы Бесташ. Севернее 
Верхне-Токмака лежит Могила Токмак, 
— громадная интрузивная масса грани- 
та, достигающая высоты 290 м. Продол- 
жением приазовского кристалл. масси- 
ва является днепровский кристалличе- 
ский массив, о котором мы говорили 
выше (етлб.404). Выходы гранито-гней- 
сов в русле Днепра дают начало зна- 
менитым днепровским порогам, числом 
10, между Екатеринославом и Александ- 
ровском, на протяжении 66 км.; падение 
Днепра на зтом участке равно Ѵз м. 
на км. Массивно-кристаллические по- 
роды обнажаются в долинах многих 
степных рек (йнгульца, Ингула, Буга 
и др.), но заметной роли в рельефе не 
играют. Выходы гранита известны и 
на Дону близ Павловска (у с. Буйлов- 
ки); в Богучаре гранит обнаружен бу- 
рением на глубине 81 м. В Таганроге 
буровая скважина достигла кристалли- 
ческих пород на глубине 580 м. Кар- 
пинский полагает, что южнорусский 
кристаллический массив простирался 
некогда далее на юго-восток, занимая 
ши§.щадь современного Азовского моря. 
Отметим, что в Криворожском районе 
(Верхнеднепров. у. Екатериносл. губ., 
на границе с Херсон. губ.), по р. Сак- 
сагани и Желтой, среди кристалличе- 
ских сланцев в железисто-кварцитовых 
сланцах залегают пластообразные тол- 
щи красного железняка и железного 
блеска; с 80-х годов 19-го в. здесьидет 
разработка железных руд (в 1915 г. до- 
быто около 15 млн. пуд. руды).

Характерной чертой низового По- 
волжья является разница в высотах 
правого и левого берега: на правом 
берегу водоразделы достигают 200— 
380 м. абс. высоты; на левом же берегу, 
южнее параллели Камышина, высота
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степи 20—40 м., a севернее Камышина 
135—170 м. Заволжье является обла- 
стью опуекания. Под именем П р и -  
в о л ж с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и  
можно понимать область возвышенно- 
стей на правом берегу Волги, где 
водоразделы не ниже 200—210 м. На 
юге, в пределах Камышинского y., эта 
возвышенность суживается, на С. рас- 
ширяется, доходя до зап. гранид ГІен- 
зенской губ.; южной гранпцей Архан- 
гельский считает течение Иловли 
южнее параллели Камышина. Причина 
расширения на С. та, что на юге всего 
•дна антиклиналь, на севере же две или 
три. ІОжнее Иловли высоты в 200 м. 
и более в приволжской части исчеза- 
ют. Можно думать, однако, что При- 
волжская возвышенность продолжается 
к юго-западу по водоразделу Иловли 
и Медведицы и возобновляется в вы- 
сотах правого берега Дона, между 
Клетской и Трехостровянской. В Камы- 
шинском у. связь между тектоникой и 
рельефом весьма явственна: наиболее 
возвышенные точки, поднимающиеея 
до 300—327 м., приурочены к кряжам 
нижнемеловых песчаников, выдвинутых 
из под толщ верхнемеловых и палеоде- 
новых пород тектоническими процес- 
сами; „чередование этих хребтовиот- 
дельных высоких пиков с глубокими 
поперечными долинами местами при- 
дает здешним ландшафтам чисто гор- 
ный характер“. Между с. Кресты и 
Н. Добринкой (в сев. части Камышин. 
у .  i i  южной Аткарского) есть котлови- 
на, дно которой на 130—170 м., тогда 
как окружающие высоты лежат на 
235—620 м.; эта котловина, залещю- 
щая в области наиболылего поднятия 
пластов, есть результат денудадии 
дентральных частей складок. Правый 
возвышенный берег Волги от Самар- 
ской луки до Ергеней есть, надо ду- 
мать, резулътат дислокации, вызвав- 
шей опускание Заволжья. Эта же дис- 
локация дала начало Е р г е н я м, ко- 
торые представляют собою плато, 
©брывистый восточный край которого 
обращен к каспийской впадине. Абсо- 
лютные высоты Ергеней не превышают 
192 м. На севере Ергени переходят в 
высоты правобережья Волги, на запа- 
де сливаются с донскими степями. 
Под поверхностными лессовиднымд

породами на Ергенях залегают изве- 
стняки сарматского возраста. В За- 
волжье отметим возвышенности Об- 
щ и й С ы р т на границе Самарской 
губ. и б. Уральской обл.; в Новоузен- 
ском у. высотаего 100— 190 м., восточ- 
нее—до 280 м.

Рельеф зауральских степей—равнн- 
на, южнее сменяющаяся м е л к о с о- 
п о ч н и к о м .  Под последним именем 
здесь понимают ыевысокие холмы u 
увалы с пологими склонами, сложен- 
ные из коренных пород — граннтов, 
сиенитов, порфиров, диоритов, a также 
девонских (кварциты, сланды) и кам.- 
угольных отложений. Местами встре- 
чаются и довол н о крупные возвытен- 
ности, каковы, напр., Кокчетавские го- 
ры, представляющие сильно денуди- 
рованный гранитный массив; высота 
их в горе Кокче-тау достигает 940 м. 
Складчатость в области мелкоеопочни- 
ка ориентирована по сев.-зап. и сев.- 
вост. направлениям. Третичыые отло- 
жения, относимые условно к эоцену 
(песчаники) и олигоцену, повсюду за« 
легают горизонтально. Мелкосопочник 
есть „одна из конечных стадий раз- 
рушения когда-то более мощных и 
высоких хребтов, a именно та стадия, 
в которой утратилась связь не только 
между отдельными хребтами и гряда- 
ми, но зачастую отдельные гряды раз- 
бились на множество мелких, совер- 
шенно обособленных холмов, называе- 
мых y мествых жителей сопками“ 
(Тихонович).

Почвы степей — преимущественно 
черноземы. К югу количество гумуса 
уменыпается, и чернозем переходит в 
каштановую почву, y который поверх- 
ностный горизонт (A ) имеет светло- 
коричневую окраску, гумуса меньше, 
мощность меньше, вскипание с соля- 
ной кислотой ближе к поверхности. 
Почвы каштанового типа развиты в 
южной половине степной зоны: на юге 
Бессарабии, Херсонской, Екатериносл. 
губ. и Донской обл. и в южной частк 
зауральской степной полосы. Содержа- 
ние перегноя (гумуса) насевере Херсон- 
ской губ., в Харьковской губ., на во- 
стоке Екатеринославской местами до- 
стигает свыше 7Ѵи%* В степной аоне 
нередки солонды в местах, где недале- 
ко подпочвенные воды; иногда солонды
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залегают на надлуговьтх т еррасах, 
напр. на Дону; в этих случаях можно 
думать, что на месте солонда был не- 
когда еолончак. Особенно много солон- 
дов в каштаиовой зоне, где встре- 
чаются нередко и еолончаки.

Климат степей отличается теплым 
летом, прохладной зимой, умеренным 
количеством осадков (450—250 мм. в 
год), максимум коих ириходится на пер- 
вую половину лета, д сравыительной 
сухостью. Средняя температура каж- 
дого из летних месяцев не ниже 20° и 
не выше 23Ѵ30; в июле и августе сред- 
няя относительная влажность в час 
дня 35—45%. Бывают годы, когда ле- 
том совсем не бывает осадков; эти 
засухи сказываются губительыым обра- 
зом на «ельском хозяйстве. По север- 
кой окраине степной зоны с октября 
по март располагается полоса повы- 
тенного давления — отрог азиатской 
области зимнего высокого давления. 
Воейков назвал эту полосу „болыпой 
осью материка“. К северу от нее пре- 
обладают юго-западные ветры, к югу, 
в зоне степей, северные, еев.-вост. и 
восточные; ети последние ветры еухие. 
В степях южной России нередки сухие 
юго-восточные д восточные ветры— 
суховеи, нередко сопровождаемые су- 
хими туманами. Облачность в степях 
невелика; она достигает макеимума в 
декабре, минимума в конде лета. Сне- 
говой покров невысок: на севере сте- 
лей 20 (на западе)—30 (на востоке) 
ем., на юге менее 10 см.

Как мы указывали, степи вне реч- 
ных долин и оврагов безлесны. 0 при- 
чинах етого явления существуют раз- 
ные мнения. Одни видят причину в 
недостаточности атм. осадков, другие— 
в сухости воздуха, третьи—в засолении 
почв (оеобенно в присутствии хлори- 
стыхи сернокиелых солей), четертые—в 
механическом составе почв (на мелко- 
земистых почвах расположены степи, 
на грубых—леса), пятые—в рельефе 
(на равнинах—степь, в пересеченных 
местах и на возвышенностях—лес), 
шестые—в условиях н ходе борьбы 
за существование между лесной и 
степной растительноетыо, седьмые ду- 
мают, что леса в степях некогда ро- 
сли, но были истреблены кочевниками, 
и т. д. Последнее мнение, раньше весь-

ма распространенное, нужно признать 
окончательно опровергнутьим: под ле- 
сами не образуется чернозема, и там, 
где на чернозем надвинулся лес, сле- 
ды от этого процесса сохраняются в 
почве. Несомненно, степи—есть явле- 
ние зональное, представляя промежу- 
точный член между лесной и пустыныой 
зоной и, как таковое, вызваны причи- 
нами климатическими: зональным рас- 
пределением климатических областей. 
Все остальные факторы, засолен- 
ность почв и грунтов, механический 
их состав, характер рельефа и пр., 
играют второстепенную и подчиненную 
роль. Основные причикы—это недоста- 
ток влаги и сухость воздуха, вызьиваю- 
щие болыпую испаряемость и делаю- 
щие степи непригодными для древес- 
ных пород Средней России. Замеча- 
тельно, что ва юге Евр. России поч- 
венные и климатические зоны идут не 
в широтном направлении, a с юго-за- 
пада на северо-восток—в соответствии 
с распределеяием климатических фак- 
торов.

Зону степей в Европе можно в от- 
ношении растительности разделить на 
три части: 1) северную, разнотравно- 
злаковую степь, где распространены 
типичные черноземы; это крупно-дерно- 
винные ковыльные степи, где главная 
роль принадлежит ковылям Stipa ste- 
nopliylla (из группы перистых ковылей, 
St. pennata) и St. capillata, местами 
такнсе степному овсу (Avena deserto
rum); наряду с ковылями, типчаком 
(Festuca sulcata), келерией, Bromus 
erectus, здесь много двудол н ых; 2) 
южную, сухую, злаковую, где почвы 
каштановые; это мелко-дерновинные 
ковыл н ые и ковыльно-типчаковые сте- 
пи, здесь преобладает Stipa lessingiana, 
также St. capillata, много типчаку и 
сухолюбивых растений (на юго-во- 
стокеиромашник—Pyrethrum  achillaeifo- 
lium, житняк—Agropyrum cristatum, 
кермек—Stati ce sareptana, и др.).

Наконец, еще более южным, более 
сухим типом являются 3) злаково-по- 
лынные степи (пустынные степи), 
составляющие переход к полупустыне. 
Они расположены узкой полосой на 
самом юге Бессарабии, Херсонской и 
Екатеринослав. губ. (район Николаев— 
Херсон—Перекоп), в задонской части
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Донской обл., в восточной части Саль- 
ского окр. и в гого-восточной части 
приманычскойстепи,на Ергенях между 
йловлей и Волгой, в Заволжье от 
устья Еруслана полосой к Уральску 
и далее, расширяясь, к Актюбинску и 
восточнее. Некоторые этот тип степей 
относят к полупустыням. Почвы здесь 
каттановые и светлокаштановые су- 
глинки (те почвы, которые Димо для 
юга Царицынского у. называет „типич- 
ными почзами полуиустыни“, Глинка 
обозначает, как „солондеватые почвы 
светлокаттановой подзоны“). Харак- 
терно присутствяе серой полыни (Arte
misia maritima var. incana); на солонцах 
почти везде обычна черная полынь 
(A. pauciflora). Ha делинной не солон- 
деватой степи растут типчак, ковыли 
(Stipa capillata, St. lessingiana), житняк, 
ромашник. Kochia prostrata, Statice sa- 
reptana и др. Ha солонцах Campho- 
rosma monspeliaca я полыни. Злаково- 
полынные степи изобилуют солонцами.

Танфильев дает такое описание це~ 
линной, разнотравно-злаковой черно- 
земнойстепи в Старобельском у. Харь- 
ковской губ. Когда сойдет снег, не поз- 
же средины апреля, на поверхности 
землн, среди стеблей прошлогодних 
злаков, видна зелень мха Barbula и 
пластинки сине-зеленой водоросли 
Nostoc commune. Первые весенние 
цветы—это степной тюльпан (Tulipa 
Schrenki), очень близкий к садовым, 
и сон (Pulsatilla pratensis и P. patens); 
за ними расцветает катран (Crambe 
tatarica, крестоцветное), затем степ- 
ной ирис (Iris pumila), горицвет (Ado
nis vernalis и À. volgensis) и др. B 
середине июля массами зацветают 
Salvia nutans и ковыли: Stipa lessin
giana и St. pennata; помимо ковыля, 
главная маеса растительности теперь 
состоит из злаков (Festuca, Koeleria). 
К концу лета начинает доминировать 
тырса (Stipa capillata). Кроме травяни- 
стых растений, на старобельской цели- 
не нередко встречаются густые ку- 
старные заросли, достигающие высоты 
около 3/4—1 м. и поперечника в не- 
сколько десятков метров; заросли эти, 
называемые дерезняками или вишар- 
никами, состоят обычно из дерезы 
(Caragana frutescens), бобовника или 
дикого миндаля (Amygdalus nana),

степной витни  (Prunus chamaecerasus) 
и таволги (Spiraea crenifolia); иногда. 
заросли образованы ракитниками (Cy
tisus), терном (Prunus spinosa) u терно- 
сливой (Prunus insiticia).

Дадим теперь описание раститель- 
ности южной степи на каштановых 
почвах, в Днепровеком у.(АсканияНова), 
составленное Пачоским (1917). Осад- 
ков здесь выпадает менее 300 мм., 
зимы малоснежные. В средине марта 
начинает пробуждаться жизнь в степи. 
В солнечные теплые дни выходят из 
свонх нор суслики (Colobotis musicus). 
Среди дерновин степных злаков (а боль- 
ше всего здесь тырсы Stipa capillata) 
появляются первые весенние белые 
цветы крупки, Draba (Erophila) verna; 
почти одновременно задветают гусят- 
ники (Gagea pusilla и G. bulbifera). K 
средине апреля начннает зеленеть 
мятлик (Роа bulbosa var. vivipara), мас- 
сами появляющийся на сильно выпа- 
саемьих целинах, и зацветает степная 
осока (Carex stenophylla). Около 20 ап- 
реля распускают свои цветы тюльпаны 
Tulipa Schrenki (они бывают красные, 
желтые, розовые и др.); попадается 
и другой тюльпан, T. biebersteiniana; 
очень оживляют весною степь петут- 
ки (Iris pumila): они бывают сине-фио- 
летовые и желтые. Затем весною цве- 
тут степная валериана (Valeriana tu 
berosa), лилейное Ornithogaliim tenui- 
folium, два астрагала, лютик, гиацинт 
и др. Основные злаки, составляющие 
растительный покров степи, зацве- 
тают позднее, в мае: это степная овся- 
ница (Festuca sulcata), перистые к о в ы л й  
(Stipa lessingiana, St. Zalesskii), келе- 
рия (Koeleria gracilis) и житняк (Agro- 
pyrum cristatum). K средине июня оста 
перистых ковылей начинают опадать, 
к тому же времени созревает и Festuca 
sulcata; степь принимает желтоватуш 
окраску. Зацветает целый ряд дву- 
дол н ых. К концу июля, если перепали 
дожди, степь покрывается сплошным 
ковром цветущей тырсы.

В Зап. Сибири яаименее засоленные 
каштадовые почвы заняты  типчаково- 
ковыльными степями, на слабо засо- 
ленных почвах расположены полынные 
и на солонцах—типчаковые степи.

В степи древесную раетительность 
можно встретить лишь в верховьях и
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по склонам оврагов, в пойме рек и на 
иесчаных надпойменных террасах. На 
п е с ч а н ы х  н а д п о й м е н н ы х т е р -  
р а с а х  в бассейне Дона, Днепра, 
Буга обычны дуб, осина, березы (Be
tula verrucosa и B. pubescens); лески 
имеют вид „колков“ (островков), при- 
уроченных к понижешшм, где близка 
грунтовая вода. В п о й м е р е к на 
Дону растут леса из дуба (Quercus 
pedimculata), осины, вязов (Ulmus ре- 
dunculata, U. campestris), клена (Acer 
tataricum), бересклета, крушины, a 
вболее низких местах—тополь, осокорь, 
верба, ольха. Волъшим разнообразием 
древесных пород отличаются леса в 
пойме („плавнях“) Днестра. Так, в Киц- 
канском лесу против Тирасполя встре- 
чаются вяз (Ulmus pedunculata), берест 
(Ulmus campestris), дуб, ясень, осокорь, 
серебристый тополь, верба, полевой 
клен, боярышник, лещина, бузинаи пр.; 
встречается дикий виноград (Vitis 
silvestris), в виде лиан взбирающийся 
на верхушки дубов; y земли стебли 
винограда бывают в руку толщиной. 
В плавнях Днепра перед гирлами ра- 
стут рощи из ольхи (Alnus glutinosa). 
По с к л о н а м  высокого правого бе- 
рега Днепра в Херсон. губ. попада- 
ются груша, боярышник (Crataegus 
monogyna), кустарный берест, дуб, 
яблоня, терн (Prunus spinosa), спиреи, 
дикий виноград и пр. В Донецком 
кряже встречаются леса в в е р -  
х о в ь я х  речек и оврагов („байрач- 
ные“ леса); изредка есть леса и на 
склонах отдельных вершин (напр., 
Саур Могила). Самые значител н ые 
леса в верхнем течении Миуса и по 
его притоку Глухой; лес „Леонтьев 
байрак*, лежащий на высоте 314 м., 
имеет площадь около тысячи десятин. 
В этом лесу можно наблюдать на ка- 
лсдом шагу надвигание леса на степь. 
Обычыые породы Миусских лесов: дуб, 
ясень, вяз, ильм, берест, липа, клены 
полевой и татарский,черная ольха,гру- 
ша, яблоня, крушина, боярышник;основ- 
ные породы дуб и ясень; заселенйе 
степи лесом идет так, что средии степ- 
ных кустарников, широкой каймой при- 
мыкающих клесу, появляются сначала 
клен татарский, груша, яблоыя и др., 
затем ясень и, наконец, дуб. Следует 
отметить, что по Грабовой балке, при-

току Миуса, растет граб. На Дону есть 
сыпучие пееки,  напр., в Голубиы- 
ском лесничестве (под 49° с. ш.). Для 
этих песков, расположенных частью 
на надпойменной террасе, частыо на 
„древнетеррасовых отложениях“, ха- 
рактерны писчик (Elymus giganteus), 
чернобыль (Artemisia arenaria), осока 
(Carex colchica), пырен, льнянка и др.; 
в некоторых меетах сохранились бе- 
резки (Betula pubescens), иногда с 
осиной; прежде, пока пески не были 
искусственно превращены в сыпучие, 
оны были покрыты типчаково-ковыль- 
ыой степью, a в котловинах распола- 
гались березово-осиновые колки. По 
левому берегу Днепра обширная пло- 
щадь песков тянется от Каховки до 
моря; в котловинах среди песков ро- 
щицы дубовые, березовые (береза из 
группы Betula kirghisoriim), осиновые, 
грушевые; на бугристых песках здесь 
растет песчаный пырей (Agropyrum 
dasyanthum), задерживающий песок, 
Cytisus biflorus var. borysthenicus, Li- 
naria odora, Carex colchica, a в котло- 
вринах между буграми ива, дрок (Genista 
sibirica), кое-где всходы березы. В ро- 
щидах местами дод дубами найден 
ландыт.

Мнение, будто девственная степь 
имела сплошной, однообразный и на- 
столько высокий травяной покров, что 
в траве скрывалея всадник с лошадью, 
это мнение нужяо признать неправиль- 
ным: всегда ^ыли различные типы 
степной растительности в зависимости 
от рельефа. В девственных степях 
было очень много диких травоядных: 
диких лошадей (тарпанов), сайгаков, 
оленей, козуль; они ходили стадами, 
выпасали и вытаптывали болыпие уча- 
стки, прокладывали тропинки и пр. 
Вообще, роль крупных млекопитающих 
в степном ландшафте, как указывает 
Пачоский, была весьма значительна: 
животные втаптывают семена степных 
злаков в почву, очищают междернин- 
ыые промежутки от излишнего втор- 
жения растений, объедают сухие, от- 
мершие стебли, унавоживают почву и 
т. д. В Елисаветград. y., в Сагайдак- 
ском имении, сохранился участок сте- 
пи, на котором в течение 15 лет не 
производилось ни пастьбы скота, ни 
сенокошения; оказалось, что там масса
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сорняков и растеыий, необычных для 
типичной делины; больте всего было 
Bromiis inermis, который, хотя и ра- 
стет на целине, но не играет домини- 
рующей роли; раныпе же, когда на 
участке производился выпас, он был 
покрыт преимущественно овсянидей 
(Festuca sulcata). Пастьба скота угне- 
тает прежде всего ковыли, при чем по- 
рядок исчезновения их таков: Stipa 
stenophylla, St. dasyphylla, S. lessingi- 
ana, St. capillata; далее, исчезает келе- 
рия; напротив, типчаку умеренное вы- 
таптывание не вредит; при сильном 
вытаптывании типчак заменяется мят- 
ликом (Роа bulbosa vivipara).

В экономике природы играют не ма- 
лую роль и мелкие млекопитающие— 
грызуны: они выносят на поверхность 
громадное количество земли. Вычи- 
сляют, что в Екатеринослав. губ. су- 
слики выбрасывают на одну десятину 
около 20 куб. м. земли. 0 количестве 
сусликов можно судить по тому, что 
в 1883 году в Новомосковскую зем- 
скую управу Екатериносл. губ. было 
представлено 3/д миллиона сусликов. 
В степях Бессарабии иногда можно 
насчитать несколько сот нор крапча- 
того суслика на десятину, иногда 
свыше тысячи.

В Днепровском у. по целиняым сте- 
пям много байбаковин, т.-е. невысоких 
холмиков, насыпанных когда-то бай- 
баками (степными сурками, Marmota 
bobac). В настоящее время здесь бай- 
баков совершенно не осталось. Шириыа 
байбаковин около 2 м., высота Ѵз м.; 
таких курганчиков иногда бывает 200— 
250 на десятину, „так что издали ка- 
жется, что степь покрыта мелкими 
копнами сенаи (Браунер). Байбаковины 
бросаются в глаза благодаря расту- 
щей на них высокой сорной расти- 
тельности: гулявнику (Sisymbrium рап- 
nonicum), кураю (Salsola kali), Bromus 
squarrosus и др. Тепер сурки сохра- 
нились в бассейне Иргиза в Самар- 
ской губ., в Балашевском у. Саратов- 
ской губ., в Каменной степи Воронеж. 
губ. (Бобров. y.). в Константиноград. у. 
Полтав. губ. и еще кое-где.

Из крупных млекопитающих сайга 
(из антилоп, Saiga tatarica) некогда 
доходила на заиад до южного Буга: 
еще во второй половине прошлого века

сайгаки не составляли редкости в 
Новоузенских степях, a no правую сто- 
рону Волги доходили выше Царицына. 
Последние экземшшры дикой лошади 
или тарпана (Equus Gmelini) были 
убиты в Днепровском уезде в 70-х го- 
дах прошлого с-толетия; раньше они 
ходили по степи громадными табунами. 
В 45 вер. от Боброва Гмелин в 1768 г. 
видел стадо из 6 тарпанов. Браунер 
справедливо указывает, что в прошлом 
жизн стадных степных млекопитаю- 
щих была более подвижной, и они 
лучше умели использовать природные 
условия: u з степей они на зиму пере- 
двигались в леса, плавни, кучугуры 
(пески), на лето опять возвращались 
в степи. Это относится к оленю, козуле. 
зубру, туру, тарпану. Преследования 
человека заставили оленя и козулю 
искать спасения в лесах, сайгу в полу- 
пустыне i i  пустыне, a тур и тарпан 
совсем вымерли. Кроме упомянутых 
животных, для степей характерны: 
перевязка (Vormela peregusna, илиг 
Piitorius sarmaticus). хомяк (Cricetus 
vulgaris), суслики, болыпой тушкав- 
чик, слепушонка (Ellobius talpinus), 
слепыт (Spalax), стрепет (Otis tetrax), 
дрофа (Otis tarda), журавль-красавка 
(Grus virgo), степной филин, степной 
орел и др. Куропатка (Perdrix cinerea) 
живет в степях оседло, равно как и 
дрофа, предпочитающая ковыльные 
степи. Серый суслик (Colobotis musicus) 
и большой тутканчик (Alactaga sa
liens) живут в Крыму и к востоку от 
низовьев Днепра.

Тогда как в лесной зоые население 
отличается сравнительно прочным 
местообитанием (финны, литовцы жи- 
вут на своих местах с незапамятных 
времен), в степи, вследствие ее откры- 
того положения, происходят беепре- 
станные смены народов. В южно-рус- 
ских степях мы видим скифов, с IY века 
до Р. Хр. сарматов, затем германскне 
племена (бастарнов, готов), гуннов, ха- 
зар, славян, разные турецкие народы 
и т. д. В настоящее время в степях 
от Прута и до среднего течения Дон- 
да и устьев Дона живут у к р а и н д ы .  
восточнее их почти до Волги ю ж н о -  
в е л и к о р y с ы, от Волги на восток 
с е в е р н о в е л и к о р у с ы .  Пересе- 
лившиеся с Балканского п-ва б о л -
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г а р ы  живут в южной Бессарабии, в 
Херсон., Екатериносл., Таврич. губ. в 
количестве около lU миллиона (из них 
более половияы в Беесарабии): землвт 
дельцы. Н е м д ы живут на юге Бесса- 
рабии, в Херсон., Екатериноел., Тав- 
рич. губ., a также в реслублике нем- 
цев Поволжья; всего немцев свыше 
900 тыс. душ, из коих две трети в 
ІІоволжье (Сарат. и Самар. губ.); земле- 
дельды; по большей части протестанты 
(есть баптисты, менониты). И т а л ь -  
я  н ц е в довольно много в Одессе. М о л - 
д а в а н е живут в средней и частыо 
в гожной Бессарабии, a также в Мол- 
давской автономной республике (зап. 
часть Херсон. губ.). Г р е к и, выходцы 
из Крыма, живут в Мариупольском y., 
no сев. берегам Азовского моря и в 
Одессе. В городах и местечках много 
е в р е е в. В степыой части Крыма 
живут к р ы м с к и е  с т е п н ы е  т a - 
т а р ы ,  между Кумой и Калаусом в 
XVII веке поселились т у р к м е н ы  
(трухмены), выходды из Туркестана; 
их около 15 тыс.; в южной Бессарабии 
жпвут г a г a y з ы, туредкое племя, 
переселившееся в начале XIX в. с 
Балканского п-ва; их около 80 тыс., 
православные (почему их смешивали с 
болгарами), но говорят на турецком 
языке, близком к османскому. За р. 
Уралом кочуют к и р г и з ы. Наконец, 
к а л м ы к и  появились в Европе в 
1630 г.; в пределах степной зоны они 
живут между Салом и Манычем 
(32 тыс.) и между Егорлыком и Ка- 
лаусом (11 тыс.).

6. Полупустынная зона предста- 
вляет переход от степей к пустыыям. 
Располагаясь к югу от сухих, полынно- 
ковыльных степей, она занимает боль- 
шую часть б. Астрахан. губ. (на запад 
до Ергеней), на юг до низовья Терека, 
a  за  р. Уралом ыа юг немного не 
доетигает до Аральского моря, остав- 
ляя  к югу пески Б. и М. Барсуки и 
приаральские Каракумы; южная гра- 
нида идет приблизительно по линии 
устье Эмбы—Балхаш.

Полупустыня между низовъями Те- 
река, Ергенями и р. Уралом (иначе— 
П р и к а с п и й е  к а я  н и з м е н н о с т ь )  
сложена частыо песками, частыо гдини- 
стыми породами. Значительная часть 
ее расположена ниже уровня океана;

по Волге отрицательные отметки идут 
до с. Ровного между Камышиным и Са- 
ратовом; уровень оз. Эльтонана 15 м., 
a Баскунчака на 18 м. ниже уровня 
океана; по Уралу отрицательные от- 
метки простираются почти до широты
оз. Чархала; абсолютная высота Ураль- 
ска 26 м. В Прикаспийской низмен- 
ности много солончаков и соленых, 
самосадочных озер; из последних поль- 
зуются известностью упомянутые озе- 
ра Эльтон и Баскунчак, на берегах 
которых (а равно на возвышенностях 
М. Богдо, Чапчачи, Биш-чохо, Іиндер и 
y Гурьева) выходят на поверхность 
пермские отложения; в этих отложе- 
ниях есть громадные толщи гипса и 
каменной соли; выщелачивание послед- 
ней и дает начало самосадочной соли. 
На берегах этих озер, a равно и в 
упомянутых возвышенностях, наблю- 
даются дислокации. Гора В. Богдо, 
подымающаяся над Баскунчаком на 
171 м., сложена триасовыми извест- 
няками, глинами и песчаниками. В 
30 вер. к С.-В. от Б. Богдо лежит 
М. Богдо, отноеит. высота которой 
всего 28 м. Ha ІО.-В. от Баскунчака 
лежит гора Чапчачи (абс. высота 
36 м.), сложенная из пермских пород. 
Восточнее расположены бугры Биш- 
чохо, достигающие 60 м. относ. высоты; 
бугры эти представляют плоскую анти- 
клинальную складку мергельно-песча- 
никовых пород с мощными залежами 
гипса. К востоку от р. Урала, на 17 м. 
ниже уровня океана, лежит Индерское 
самосадочное озеро; на 56 м. над уров- 
нем озера возвыжаются йндерские 
горы, сложевные дислоцированными 
пермскими и триасовыми гипсами, 
песчаниками и известняками; возвы- 
шенность Джаман-Индер есть брахи- 
антиклиналь с длинной осью, ориен- 
тированной в меридионал н ом напра- 
влении. На Индерском озере, как на 
Эльтоне i i  Баскунчаке, дислокадией 
затронуты и плиоценовые отложения. 
На водоразделе рек Сагыза и Эмбы 
расположены возвышенности йман- 
кара (225 м. абс. высоты) и Кой-кара 
(125 м.)—обе типа брахиантиклиналей.

Далее к востоку Оренбург-Ташкент- 
ская ж. д. пересекает М у г о д ж а р -  
с к и й  х р е б е т .  Это меридиональный, 
узкий кряж, составляющий продолже-
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ние Уральского хр. Он распадается на 
два параллельных хребта, западньий, 
главный, имеет в вершине Вер-чогур, 
высоту в 658 м.; верстах в 15—20 к 
востоку от главного хребта тянется 
другой, более низкий. Западный склон 
Мугоджар крутой, напротив, восточ- 
ный—пологий. Низина между обоими 
хребтами еложена палеозойскими, гл. 
обр. девонскими, осадочными породами, 
главный же хребет образован преиму- 
щественно диабазами и диабазовыми 
порфиритами. К востоку от второго 
хребта, сложенного диабазами, габбро 
и диоритами, идет пенеплен из гней- 
сов и гранитов, уходящих постепенно 
под горизонтальные слои палеогена, 
слагающего замугоджарскую равяину. 
В области Карабутака есть следы 
третьего хребта мугоджарской систе- 
мы, сложенного кристаллич. сланцами, 
гранитами и пр. На юге Мугоджары 
резко обрываются крутыми диабазово- 
порфиритовыми уступами горы Джа- 
ман-тау и сменяются равниной с мало 
расчленевным рельефом.. Мугоджары 
в общем монотонные горы, покрытые 
степной растительностью из ковыля, 
типчака, полыни; только в глубоких 
оврагах местами встречаются рощиды 
из березы, осины, ив, чвремухи и пр.; 
по склонам и сухим логам нередки 
кустарные степи из караганы, спиреи, 
дикой вишни, бобовника.

К востоку от системы Мугоджар, 
между нею и горами Улу-тау, рас- 
полагается Т у р г а й с к а я  с т о л о -  
в а я  с т р а н а ,  сложенная из горизон- 
тальвых третичных и четвертичных 
отложений. Арало-каспийское море ни- 
когда сюда не заходило. Возвышен- 
ности имеют вид невысоких плато, 
подымающихся на 100 — 200 м. над 
низинами. Горы Улу-тау, сложенные 
из гранита, достигают 1.120 м.высоты; 
они покрыты степной растительностью, 
но в более влажных ущельях есть за- 
росли из осины, березы, ив, черемухи, 
боярышника, шиповника, жимолости, 
кизильника, ежевики, хмеля. К востоку 
от них начинается К и р г и з с к а я  
с к л а д ч а т а я  с т р а н а ,  область 
мелкосопочника; наивыстие точки ле- 
жат в горах Кенты, 1.400 м.; для воз- 
вышенностей этой страны весьма ха- 
рактерна сосна; но в общем мелкосо-

почник покрыт степной раститель- 
ностыо.

Климат зоньг полупустынь есть сред- 
нее мен;ду климатами степей и пу- 
стынь. Осадков еще м еньте, чем в сте- 
пях7 290—160 мм. (Астрахань— 162, 
Баскунчак—224, Темир— 283, Ир-
ги з—174 мм.); максимум осадков в 
сев. части полупустыни выпадает, как 
и в степях, в июне; местами в июле 
(вторичный максимум в ноябре); но 
на юге максимум переходит на май; 
соответственно— минимум осадков в 
северной части, как в степях, зимой 
(январь, февраль, март), a  в южной— 
летом (июль, август), как в пустынях. 
Высота снегового покрова очень не- 
велика. Лето еще более жаркое, чем в 
степях: средняя июльская температура 
24°—25°; зима же более суровая; там, 
где зимы не смягчаются влиянием 
Каспийского моря, как, напрѵ в Астра- 
хани или Гурьеве, там средняя январь- 
ская от—16° до— 14°. Облачность мень- 
ше, чем в степях, a  солнечного 
сияния больше; наибольшая облач- 
ность в декабре, наименьшая в авгу- 
сте. В этом климате земледелие без 
искусственного орошения, хотя и 
возможно на севере, но ненадежно.

Почвы преобладают бурые (буро- 
земы); они близки к каштановым, но 
отличаготся, главным образом, более 
светлым цветом; обычно солонцеваты, 
имея уплотненный гумусовый гори- 
зонт В . Мощность гумусовых горизон- 
тов 40—50 см.; количеетво гумуса не- 
велико, в верхних горизонтах все- 
го 2—40/0. Основной тип почв, как ска- 
зано, это бурые суглинки или супеси, 
но они чередуются с солонцами п 
разнообразными почвами западин, где 
на севере встречаю тся черноземовид- 
ные и даже подзолистые почвы; не- 
даром уральские казаки называют та- 
кие „комплексные“ площади „чубарой“, 
т.-е. пятнистой, степью. Полупустыня— 
это дарство солонцов и солончаков; 
оеобенноизобилует солондами северная 
часть бурой зоны, к югу же онй за~ 
мирают. Солончаки образуются там, 
где грунтовые воды, подымаясь ка- 
пиллярно наверх, имеют возможность, 
испарившись, оставлять на поверхно- 
сти растворенные в них соли (карбо- 
наты, сернокислые, хлористые соли).
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Иапротив, солонцы расположены в ме- 
стах, где грунтовые воды не могут 
подыматься капиллярно на поверх- 
ность; для солонцев характерен плот- 
ный, структурный горизонт В , распа- 
дающийся ыа плотыые, обычно столб- 
чатые, отдельности, почти водоупор- 
ные; поэтому на солонцах в известное 
время года застаиваются атмосферные 
воды. Характерно для солоыцев при- 
сутствие соды. В солончаках нельзя 
различить верхние и нижние гумусо- 
вые горизонты. Есть взгляд, по кото- 
рому, при увлажнении клкмата, солон- 
чаки выщелачиваются и переходят в 
■еолонцы.

Растительность полупустынь можно 
вкратце охарактеризовать так: это
т и п ч а к о в о -п о л ы н н ы е  степ и . Но 
в отличие от настоящих степей, тра- 
вяной покров здесь очень негустой; 
растения расдоложены довольно раз- 
бросанно, преобладают сравнительно 
мелкие дерновинкя. Растительность 
низкорослая, главная масса листьев 
на 5—8 см., но зато чрезвычайно 
сильчо развита корневая система. 
Кроме полыней, заметную роль играют 
многолетние дерновинные злаки т ех 
же или близких видов, что и в зоне 
втепей; именно—типчак (Festuca sul
cata valesiaca), келерия (Koeleria graci
lis) и ковыли (Stipa lessingiana, формы 
из группы Stipa pennata, особенно же 
формы из группы Stipa capillata). Йз 
полыней преобладающую роль играют 
белая и черная полынь: слабо за- 
солеыные суглинки покрыты белой 
иолыныо (ак-джусан, по-киргизски) 
Artem isia maritima var. incana, к ко- 
торой примепиан типчак и др. злаки; 
почвы более глинистые и более засо- 
леныые покрыты черной польшыо 
{кара - джусан): Artemisia paucifiora;
y черной хюлыни листья расправля- 
ются лишь после дождя, a в другое 
время ее черные стебли кажутся со- 
вершеныо безлистными; в наиболее 
■сухие месяцы она даже совсем сбра- 
сы вает листву. Видную роль местами 
играет изеы (Kochia prostrata). Местами 
полынь заменена кокпеком (Atriplex 
вап и т). В полупустыне распростране- 
ны формации типчаково - ковыльно- 
полынная, полынно-ковыльная, полыи- 
ио-типчаковая. Следует отметить, что

весьма заметно участие в раститель- 
ности однолетников, скоро, с насту- 
плением жаров, отдвэтающих, каковы 
тюльпаны (Tulipa biebersteiniana, T. 
Sehrenki) лютик Ranunculus polyrhizus, 
бурачниковое — Rindera tetraspis, pe~ 
вень Rheum tataricum  и др.; весной 
много мхов, лишаев и синезеленых 
водорослей (Nostoc); в астрахаыской 
полупустыне в промежутках между 
кустиками белой полыни почва одета 
мхами, настолько черными, что кажется 
обугленной; в Зауралье место этого 
мха иногда занято лишайниками (гл. 
обр. Parm elia vagans). При неумерен- 
ном выпасе полупустыни, прежде всего 
исчезают степные дерновинные злаки, 
и разрастается ромашник (Pyrethrum  
achillaeifolium) и полыни, увеличивается 
количество однолетников и двухлет- 
ников, появляется много Роа bulbosa; 
наконец, остаются только представи- 
тели семейства СЬепоройиасеаегустели- 
поле ил и эбелек(Сегаиосагриз arenarius), 
лебеда (Atriplex laciniatum) и серик 
(Echinopsilon sedoides).

Ha солондах, кроме черной полыни, 
растет камфоросма(Сатр1иого8та mon- 
speliacum),KycTHKH биюргуна(ВгасЬу1е- 
pLs salsa), кокпек,эбелек,Кос1ииаргозй*а1а, 
Ferula caspia, тюльпаны, Stati ce Gme- 
lini, верблюжья колючка (Alhagi came
lorum). Д ля солончаков наиболее ха- 
рактерны Salicornia herbacea, Obione 
verrucifera, Statice, черная полынь, 
кустарник N itraria Scho beri, Salsola, 
Tamarix и др. Пески весьма распро- 
страыеыы в астраханском Заволожье; 
благодаря неумеренному выпасу, они 
превращены в сыпучие. В Нарынском 
песчаном лесничестве (Рынь-дески) на 
песках растут ольха, береза, тополя, 
осокорь, осина, тал (Salix caspica), пре- 
красный закрепитель песков, далее, 
красная верба (Salix acutifolia), джидда 
(Elaeagnus angustifolia); из посаженных 
растут сосна и дуб. На сыпучих песках 
появляется первым кара-камбак (Sal
sola kali), который киргизами выка- 
шивается на сено; характерны еще 
Aristida pungens, кияк(Е1утив gigan- 
teus), мотыльковое Eremosparton aphyl- 
lum, джузгун Pterococcus aphyllus (rpe- 
чишное) и др.; камыш (Phragmites 
communis) также охотно селится на 
песках. На песчаных равнинах растет
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пырей—Agropynim sibiricum („еркек“). 
Ha лугах массами растет житняк 
(Àgropyrum cristatum), акмамык (Atro- 
pis distans, злак), обыкновенный пырей 
(Agropyrum repens, „бидаек“). Сено из 
акмамыка отличается мягкостью и 
питательностью.

В фауне полупустыни видную роль 
играют суслики (мугоджарский—Citel- 
lus mugosaricus, и желтый—Colobotis 
fulvus), тушканчики, песчанки, сле- 
пушонка, хомячки, песчаыый барсук 
и др. Ееть сайга.

Іиаселение от Волги на восток 
к и р г и зы —кочевники, частью перехо- 
дящие к земледелию; в долине Волги 
и в дельте в е л и к о р у с ы , частыо, 
островками, у к р аи н д ы . В самых ни- 
зовьяхВолги а с т р а х а н с к и е  т а та р ы , 
около 50 тыс.; они делятся на юртов- 
ских, которые живут в Астрахани и ее 
окрестностях, в Цареве и неекольких 
других местах Астрахан. y., и кундров- 
ских, которые кочуют в Красноярском 
уезде. К западу от Волгн кочуют кал- 
мы ки.

7. Пу.стынная зон а располагается 
в Туркестане к югу от полупустыни и 
идет на юг до подножия гор. 0  извест- 
ной оговоркой к зоне пустынь можно 
отнести также низовья Куры и Аракса. 
Для пустынной зоны характерна ску- 
дость атмосферных осадков и высокие 
темдературы лета.

Все низины Туркестана, или вся 
Туркестанская низменность, относится 
к зоне пустынь. Низменность ета по- 
крыта новейшими, послетретичными 
наземными отложениями. Совершенно 
неправильно Туркестанскую низмен- 
ность называют иногда Аралокаспий- 
ской. Употребляя это наименование, 
предполагают, что значительная часть 
низменыого Туркестана была покрыта 
в четвертичный дериод водами Арало- 
Каспийского моря. Между тем, это не- 
верно: Аральское море никогда не 
соединялось с Балхашом и при своем 
наибольшем распространеяии покры- 
вало свое восточное и юго-восточное 
побережье не далее нескольких десят- 
ков верст от современной береговой 
линии. Возможно, хотя пока еще и не 
доказано, что на северо-восток Араль- 
ское море (или, вернее, его пресновод- 
ные разливы) простиралось вплоть до

озера Чалкар, уровень которого на 
одной высоте с Аральским морем (50м.). 
Далее Чалкара Аральское море не 
могло распроетранятъея, так ш к  к 
северу от названного озера идут воз- 
вышенности, сложенные из олигоцена 
и подымающиеся свыше чем на 120 м. 
над озером. На северо-западе, еице не 
доходя верст 30 до города Иргиза, 
абсолютные высоты свыше 85 м„ a 
между тем Арал в эпоху максималь- 
ной высоты евоего уровня стоял веего 
на 4 м. над современным уровнем 
(т.-е. на 54 м.); тогда он через по- 
средство Узбоя соединялся с Касишем.

Начиная с запада, зону пустынь 
можно разделить на: 1) Каракѵмы закас- 
пийские, 2) дельту Аму-дарьи, 3) Кы- 
зыл-кумы, 4) леесовые районы y под- 
ножия гор, 5) Присырдарьинскую низ- 
менность, 6) Каракумы приаральскнег 
7) Муюн-кумы, 8) стеиь Бедпак-дала, 
9) пески Семиречья.

З а к а с п и й с к и е  Е а р а к у м ы  про- 
стираются от Каспийекого моря до 
Аму-дарьи, на юге они подходят к 
предгорьям Копет-дага, на севереупи- 
раются в обрыв („чинк“) Усть-урта. 
Значительная площадь их покрыта 
песками, частью движущимися. Так* 
движущиеся нагромождения песку (бар- 
ханы) встречаются на восточной ок- 
раине Каракумов, вплоть до берегов 
Аму-дарьи, где они распростраииены 
как на левом, так и на правом берегу. 
Между Мервом и Чарджуем (а также 
далее на восток) железная дорога идет 
среди иесчаного моря голых, еыпучих, 
песчаных холмов. Выеота барханов до- 
стигает 9—10 м„ больтинетво же воз- 
вышается над котловинамн всего на 
5— 7 м. Барханы гш большей частп 

' соединены в депи. которые, в свою 
очередь, нередко связаны друг с дру- 
гом поперечнымл перемычками Всев.- 
зап. части Каракумов, от Ахадтекши- 
ского оазиса до Узбоя, на восток до 
лиаии Полторадк (Асхабад)—Язы (на 
Унгузе) распространены г р я д о в ы е  
пески; они представляют собош длин- 
ные, параллельные друг другу увалы, 
или гряды, с слабоволннстыми пони- 
жениями; высота гряд 15—20 м., из- 
редка попадаются возвышвния до 25— 
30 м., но это исключение; раеетояшш 
между грядами наичаще 60—80
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(пределы 50—200 м.); кроме главных 
гряд, имеются второстепенные, более 
низкие, высотой 6—10 м., пересекаио  
идие главные, — получается сыстема 
болве или менее глубоких котловин. 
Грядовые пески обыкновенно закре- 
плены растительностью. В котловинах 
нередко расположеяы такыры; этим 
ишенем в Туркестане называют глад- 
кие, глинистые, твердые, как паркет, 
площади, расположеыыые в пониже- 
ишях; весной такыры наполняются 
водой и превращаются в мелкие озера, 
пногда длиной в десятки верст; в мае 
такыры высыхают. Весьма распростра- 
нены в Туркмении б у г р и с т ы е пески; 
о иии окаймляют долины рек Тед- 
жена и Мургаба, ложбину Келифского 
Узбоя, занимают площадь между Тед- 
женом и Мургабом и Аму-дарьей, 
окаймляют с севера Атекский оазис, 
низовья Теджена и Мургаба и пр. Вы- 
сота бугров колеблется от 1 до 10 м.; 
всего чаице бугры в 6—8 м. Вугры 
покрыты довольно обильной раститель- 
ностыо. Между Мургабом и Келифским 
Узбоем, на север до линии Иолатан- 
Вурдаяык, и в других местах распо- 
ложены п е е ч а н ы е  „ с т е п и “; они пред« 
ставляют равнину, иногда слабовсхол- 
мленную ii  всегда (если не вмешался 
человек) закрепленную растительно- 
стью. На берегу Каспийекого моря, на 
полуострове Дарджа, встречаготся дю- 
ны; высота их 10— 17 м., редко до 
20—25 м.

Аб.*олютные высоты Туркестапской 
низмешюсти близ юго-вост. берега 
Каспия раеположены ниже уровня 
океана (уровеиь Каспия ниже океана 
на 20 м.). К востоку местность повы- 
шаегся, но еще озеро Топиатанв русле 
Узбоя лежит всего на 13 м. вы ипе 
уровня Каспия. У колодца Чарышлы 
(41е 10' с. т .)  высота ложа Узбоя со- 
етавляет 74 м. пад Каспийским морем. 
Однако, на севере меетность снова 
начишает понижаться, и мы вступаем 
в обширную Сарыкамышскую котлови- 
ну, дно которой лежит ниже уровня 
океана; ишзшая точка этой котловины, 
именно уровень Сарыкамышских озер, 
осеныо 1881 года. находился на 12 м. 
ниже уровня Каспийского моря; глу- 
бина в этих озерах до 6 м., так что 
дно их опускается до 44 м. ниже

уровня океана. Обрыв Усть - урта 
подымается над Сарыкамышской кот- 
ловиной до 130 м. отяосит. высоты. 
На возвышенности Ишек-анкрен-кыр 
открыты недавно обширные и глубокие 
впадины, дно коих опускается еще 
ниже дна Сарыкамышей. К юго-вост. 
от описанных впадин находится дру- 
гая, пока мало исследованная; наиболь- 
шее поншкение ее лежит по лиыии—  
колодцы Шиих, Дамлы, водоем Пин- 
хан, колодды Мирза-чиле, где попа- 
даются высоты до 6» м. ниже уровня 
океана.

Отложения с пресноводными ракови- 
нами поднимаются на склонах Сары- 
камышской котловины до абс. высоты 
в 54 м. Так как осадки древнего 
Аральского моря встречены до точно 
такой же высоты (4 м. над уровнем 
Арала, 54 м. абс. высоты) и так как  
на такой же высоте (54 м.) находится 
начало Узбоя, то очевидно, что Сары- 
камышский пресноводный бассейы им ея 
некогда соединение с Аральским мо- 
рем и с Узбоем. Замечательно, что 
отложения с Cardium edule, которые 
на берегах Арала подымаютея до 54 м. 
абсолютной высоты, в Сарыкамышской 
впадине имеются лишь на дне, далеко 
не доходя до высоты в 54 м. Узбой^ 
таким образом, слуясил рукавом, сое- 
динявшим пресноводный Сарыкамыш- 
ский басеейн с Каспием. Академик 
Бартолъд полагает, что с половины 
XIII в. по 1573 год гио Узбою текла 
часть вод Аму-даръи в Каспийское 
море. К западу от Аму-даръи есть, 
помимо Узбоя, и другие сухие русла. 
К чнслу таковых относится Келиф- 
ский Узбой, начинающийся в пределах 
Афганистана; в 1911 году в нем была 
вода, проныкшая сюда впервые в 1907 г. 
благодаря изобилию атмосферных осад- 
ков в верховьях рек Балха, Сары- 
пула ii Хулума.

Д е л ь т а  А м у -д а р ы и начинается y 
Нукуса; на западе она отграничена Ай- 
бугирской котловиной, на востоке—  
протоком Яны-су, ныне пересохшим. 
Рукава дельты беспрестанно изменяют- 
ея, частью вследствие работы самой 
реки, частыо благодаря деятельности 
человека, запруживающего или отво- 
дящего некоторые рукава. В 1925 году 
Аму-дарья впадала в море пяты о
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рукавами: Талдык, Картабай, Медели 
(Модель), Канд-узяк и Улькун-дарья. 
В дельте местами возвышаются невы- 
сокие горы, каковы Кушкана-тау (99 м. 
.абс. высоты). Южнее дельты лежит 
хребет Султан-уиз-даг (925 м.), в строе- 
нии которого приыимают участие кри- 
сталлические породы.

К восточыым берегам Аральского 
моря, на пространстве между дельта- 
ми Аму-дарьи и Сыр-дарьи, примы- 
кает пусты няК ы зы л-кум . Она почти 
сплошь покрыта закрепленными пе- 
сками. Кое-где попадаются отдельные 
невысокие горы (Чалпак, Кукча), a 
также горные хребты (Букан-тау, Арс- 
лан-тау), сложенные из массивно-кри- 
•оталлических пород.

І І р и с ы р д а р ь и н с к а я  н из мея -  
н ос т ь  расположена на правом берегу 
'Сыр-дарьи, прибиизительно от широ- 
•ты г. Туркестана до низовьев Сыр- 
дарьи. На востоке она отграничена 
«сначала хребетом Кара-тау, a далее 
к северу уступом Кара-кемир (высотой 
1и/2—5 м.)‘ этим уступом ыа западе 
дканчивается плато Бедпак-дала.

На юге Присырдарьинская низмен- 
ность и Кизыл-кумы переходят в л е е -  
с ов ые  п лощ ади ; к числу последних 
относится и Ф е р г а н с к а я  низина.П о- 
следняя имеет около 300 км. в длину 
и 170 км. в ширину (на меридиане 
Намангана); вход в низину y Ходжен- 
та (320 м. абс. выс.) имеет всего 9 км. 
в ширину. Дно низины леясит на 350— 
■500 м.; сложенное лессом и песками, оно 
прорезается во всю длину Сыр-дарьей. 
По краям низина окаймлена холмами, 
•состоящими из меловых и третичных 
отложений. Из других лессовых райо- 
нов упомянем о Голодной Степи, ко- 
торая расположена между Джизакоми 
Сыр-дарьей; высота ее 240—290 м.; 
ядесь производятся обширные иррига- 
дионные работы. Присырдарьинская 
низменность на юге переходит в лес- 
совое плато, разрезанное глубокими 
долинами рек Арыси и Бугуни.

К а р а к у м ы  а р а л  с к и е  лежат 
y сев.-вост. конда Аральского моря; 
они тянутся от бывшей почтовой 
станции Джалавли и почти до Каза- 
линска. Значительная часть их по- 
крыта закрепленными бугристыми пе- 
•сками,* высота бугров не более 6—8 м.;

сыпучрие барханы развиты только там, 
где растительность уничтожена чело- 
веком. Местами в Каракумах встре- 
чаются отдельные столовые возвышен- 
ности того же типа, что и в Тургай- 
ской столовой страие. Западнее Кара- 
кумов к Аральскому морю подходят 
пески Малые Барсуки; низшая точка 
их по линии ж. д. 62 м. Еще запад- 
нее—Болыпие Барсуки, длиыа их окодо 
200 км., ширина 10—40 км., южным 
е о н ц о м  они упираются в северный 
берег Арал. моря, в заливе Тще-бас.

Пески M y ю н-к y м ы расположены 
между р. Чу и хребтом Кара-тау; на 
восток они тянутся до р.Курагаты, при- 
тока Чу. Длина песков 530 км., ширина 
100—180 км. Высота песков в средней 
части 300—380 м., т.-е . ыа 90 м. выше 
р. Таласа и на 120 м. слишком выше 
р. Чу. В этих песках много саксаула.

С е м и р е ч е н с к а я  р а в н и н а  
орошается реками Или, Караталом, 
Биенью, Ак-су и Лепсой. Низший 
пункт этой равнины, оз. Балхаш, ле- 
жит на высоте 345 м. Балхаш, хотя 
и бессточное озеро, имеет воду прес- 
ную; глубина его около 20 м. Северные 
берега Балхаша скалисты, местами 
обрывисты; сложенная из квардита 
сопка Таргыл иодымается до 300 м. 
над уровнем озера. К южному низмен- 
ному берегу подходят обширные песча- 
ные пространства, которые между pp. 
йли и Караталом прорезаны сухими 
руслами, Баканасами, отходящими от 
р. Или. По Баканасам обширные за- 
росли саксаула.

Плато Б е д п а к- д  ал a на юге Акмо- 
линской области сложено из горизон- 
тальных слоев глин и песчаников; 
на западе оно обрывается к р. Сары-су 
крутым уступом в 40—60 м., на юге 
доходит до р. Чу, спускаясь довольно 
пологим скатом; здесь его высота (абс.) 
около 130 м.

К зоне пустынь относится еще плато 
У с т ь - y р т, расположенное между 
Каспийским и Аральским морями и не 
относящееся к Туркестанской низмен- 
ности. Ровная поверхность Усть-урта 
сложена из горизонтальных сарматских 
отложений. Со всех четырех сторон 
Усть-урт окаймлен обрывами и потому 
представляет собою типичное плато. 
Восточный обрыв спускается к Араль-



437 Прнрода и населенис СССР. 438

скому морю; под 44%° с. ш. он имеет 
240 м. абс. высоты, или 190 м. над 
Аралом. На западе Усть-урт обры- 
вается к Каепийскому морю обрывами 
до 180 м. высоты. Поверхность Усть- 
урта представляет монотонную равни- 
ну; кое-где встречаются понижения, 
заняты е песками илисоленымиозерами. 
й з  песчаыых пространств известны 
пески Сам (абс. высота 75—85 м.), 
расположенные y озера того же 
имени, и пески Матай y озера 
Асмантай-Матай. Высшие точки Усть- 
урта имеют около 300 м. над Еаспием 
(Каплан-кыр).

Туркестан орошается крупными ре- 
ками: Аму-дарьей, Зеравшаном, Сыр- 
дарьей, Чу, Или—но все они принад- 
лежат к внутреяним бассейнам, не 
стоящим в сообщении с океаном. Реки 
ети берут начало высоко в снежных 
горах и, протекая по пустыне, теряют 
громадыое количество воды на испаре- 
ние; много воды берется также на 
орошение. Максимальное количество 
воды зти реки несут летом, когда в 
горах наиболее интенсивно идет тая- 
ние льдов и снегов. Аму-дарья y Чард- 
жуя в среднем за 1887—1901 годы 
ыесет в секунду 1.993 куб. м. воды, 
больше всего в июле (старого стиля)— 
4.747 куб. м.,меньш е всего в феврале 
(ст. ст.)—860 куб. м. Вода Аму-дарьи 
чрезвычайно мутна: в 1911 г. y Кер- 
ков река пронесла за год около 
50 куб. КМ. ВОДЫ И ОКОЛО %  куб. KM. 
наносов, из коих на летнее полугодие 
приходится 92%; в другие годы нано- 
сов еще больше. По этой причине река 
весьма быстро накопляетв своемрусле 
мели и вследствие большой скорости 
течения столь же быстро перемещает 
их. Амплитуда колебаний горизонта 
Аму-дарьи по среднему и нижнему 
чечению колеблется в пределах 1—8 м. 
Русло этой грандиозной реки предста- 
вляет, в сущности, ряд отдельных про- 
токов, разъединенных друг от друга 
меляками и песчаными островами; в 
этих отдельных рукавах река течет с 
различной скоростыо, имеет в них раз- 
личные продольные уклоны и, следо- 
вательно, различные уроввп. Разность 
уровней y противоположных берегов 
может достигать 0,5 м. Сыр-дарья в 
среднем течении наибольшее количе-

ство воды нееет в июне, июле, наи- 
меныпее—в январе.

Климат зоны пустынь весьма свое- 
образен: осадков во все сезоны мало 
(300 мм. и менее), но особенно ничтож- 
ное количество их выпадает в зап. 
Туркестане летом, которое местами 
бывает совершенно бездождным. Зима 
прохладная (самый холодыый месяц 
обычно ниже +2°); выпадает, хотя и 
на короткое время, снег; лето же очень 
жаркое, в июле в среднем 25°—32°, 
т.-е. жарче, чем в тропиках (где 24°— 
28°). В отдельные дни летом на юге 
температура может доходить до 50° в 
теыи (отмечеыо в Термезе, на Аму- 
дарье). Средние максимумы темпера- 
туры в июле 39°—41°. Почва нагрева- 
ется летом чрезвычайно сильыо, до 
70° и выше; 20 июня 1915 года в 
Репетеке (между Мургабом и Аму- 
дарьей) отмечено в песке 79°; в Таш- 
кенте почва летом нагревается до 70°. 
Зимою бывают сильные морозы: даже 
в южной части—30° и ниже (напр., 
в Голодной Степи; в Ташкенте бывали 
морозы до—28°). Воздух летом очень 
сухой, относительная влажность в 
июле 50—25%. На северной окраине 
зоны пустынь наиболыпее количество 
осадков выпадает в мае (на* северных 
берегах Арала два максимума: весной 
и в ноябре—декабре), в средней части 
пустынь—в апреле, на юге—в марте; 
наименыпее количество осадков при- 
ходится на лето. Б о л ьте  всего дней 
с осадками бывает в апреле (у Каза- 
линска в декабре), меньше всего—в 
июле—сентябре. Лето местами отли- 
чается полным бездождием: так, в Вай- 
рам-али (37° 40' с. т .)  за 10 лет не 
выпало в течениеиюля, августа и сен- 
тября ни капли дождя, a в 1903 г. 
дождей ые было с июня по ноябрь 
включительно; распределение осадков 
в Байрам-али за 1900—1909 г. такое: 
зима 48, весна 63, лето 1, осень 15, 
год 128 мм. Пустыни отличаются 
ясыым небом: тогда как в лесной зо- 
не европейской части Союза в среднем 
65—75% неба покрыты облаками, в 
Туркестане всего 35—45%, a летом 
местами облачность спуекается до 5%. 
В Термезе по двенадцатилетним наблю- 
дениям средняя облачность в августе 
3%, число ясных дней в этом ыесяце
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30, число пасмурных 0; в году 
здесь всего 202 ясыых дня и 37 
пасмурных. Очен ясное небо так- 
же в Мерве, Кушке. Туркестан— 
это страна солнца. Солнечного сияния 
здесь много больше, чем в лесистьих 
тропиках; так, в Байрам-али вавгусте 
солнечное сияние составляет 94% воз- 
можного. Лето и сентябрь вТуркеста- 
не отличаются болыпим числом солнеч- 
ыого сияния, чем даже Каир (31° 17' с. 
ш.). Б олътое количество солнечного 
света и тепла в связи с плодородной 
почвой (а плодородна она потому, что, 
вследствиескудости атмосферных осад- 
ков, не выщелочена) делают Турке- 
станвесьма благоприятным для земле- 
делия, особенно для культуры хлопка. 
Изобилие тепла способствует накопле- 
нию сахара в плодах; своей сладостью 
славятся туркестаыский виноград и 
изюм, урюк (абрикосы), хивинскиеды- 
ни. Выпадение осадков весною вес м а 
благоприятно для хлебов; сухость сен- 
тября очень выгодна для сбора хлоп- 
ка и фруктов. Земледелец в Туркеста- 
не, при наличии искусственного ороше- 
ния, может регулировать по своему 
усмотрению доставку воды растению: 
ему нечего бояться ни засух, ни из- 
бытка влаги. Рядом с болотным расте- 
нием, рисом, можно разводить расте- 
ния, требующие мало воды.

Ветры в Туркестане не отличаются, 
в среднем, особой силой. Очень много 
штилей; вечером и ночью преобладает 
затишье. В пустынях, окружающих 
Аральское море, нередко в летнее вре- 
мя днем дует очень сильный ветер, 
который, одиако, к вечеру успокаива- 
ется. В Сыр-дарьинской обл. преобла- 
дают северо-восточные ветры, в Турк- 
мении—ветры из северной части го- 
ризонта, в Фергане—разнообразные.

Если полупустыня есть область раз- 
вития бурых почв, то в пустыне пре- 
обладающим типом являются серые 
почвы, или сероземы. Замечательно, 
что в области пустынь нвт (или почтя 
нет) солонцов; между тем, солончаками 
эта зона весьма богата. На севере пу- 
стынной зоны, именно на Усть-урте, на 
третичных платообразных возвышен- 
ностях к северу от Аральского моря, 
ло правобережыо р. Чу (Бедпак*дала), 
мы встречаем серобурые солонцеватые

суглинки (иначе—солонцеватые серо- 
земы); с поверхности эти почвы не 
засолены, но на известной глубине 
(небольшой) расположен горизокт 
уплотнения бурого цвета с выделенгш- 
ми карбонатов, a еще глубже присут- 
ствует гигис. Далее к югу, ближе к го- 
рам, следует область распространеыия 
сероземов; это почвы светлого, серо- 
вато-буроватого двета, скльно карбо- 
натные, малогумусные; верхний гори- 
зонт(10—12 см.) слоевато-чечевнчатыйу 
ниже залегает то комковато-плотнова- 
тый горизонт, мощностыо 10— 15 см.у 
то сразу начинается сильно источеи- 
ный червями и лнчинками слой с 
дырчато-губчатым характером; под. 
этим горизонтом, a иногда уже в 
нем, замечается выделение карбона- 
тов; ниже 80— 100 см. обычно залегает 
лесс. Мощность иочвенных горизонтов- 
типичных сероземов Ташкентского у. 
50—65 см. ГІрежде сероземы Турке- 
стана прянимали просто за  лесс,гово- 
рили о „лессовых почвах“, но Неу- 
струев показал, что это неверно: серо- 
зем есть нормальная, зональная поч- 
ва, залегающая чаще всего на лессе^ 
но могущая развиваться и на других 
породах. Во всяком случае, свое пло- 
дородие сероземы, развитые на лессе, 
иолучают от лесса. 0 ироисхожденид 
туркестанского лесса существуют та- 
кие же гипотезы, как и относительыо 
южно-русского (ветровая, делювиаль- 
ыая, почвенная).

В местах, где грунтовые воды имеют 
возможыость достигать поверхности 
и испаряться, развиты солончаковые- 
почвы. Особенным распространением 
они пользуются в долинах рек (напр^ 
Сыр-дарьи). Все низменности Турке- 
стана, не занятые лессом и песками, 
можно отнести к солончаковатой об- 
ласти. Замечательны иухлые солонча- 
ки, или кебиры, залегаюгцие в сосед- 
стве водоемов, но в местах не зали- 
ваемых или редко заливаемых водою; 
подымающиеся на поверхность соли, 
преимущественно сернокиелый и хло- 
ристый натрий, выделяются на поверх- 
ности, образуя рыхлый, пухлый слой; 
ниже, в вязком и мокром слое, нахо- 
дятся в изобилии .кристаллы гипса; 
количество солей в верхнем пухлом 
слое может доходить до 23у; ; из ра-
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стений на кебирах обыкновени-иы Ta
marix, A itraria Schoberi, Halostachys 
caspia ii др. „Редкие куртины розо- 
веющих в двету тамарисков, среди се- 
рой поверхности кебира, с коркою, по- 
крытой выцветами белых солей, про- 
битой i i  изломанноы следами живот- 
ных ii людей—типичнейший ландшафт 
тугайной (=поемной) полосы“ (Неу- 
отруев). В долине Сыр-дарьи болыпие 
площади занимают слабосолончакова- 
ты е  ̂ луговые почвы, покрытые чием 
(Lasiagrostis splendens), ажреком (Aełu- 
ropiis litoralis), чингилом (Halimoden- 
dron argenteum), a иногда древесной 
растительностыо: джиддой и тополем; 
почвы эти расположены на аллювиаль- 
ных осадках и засолены л и т ь  с по- 
верхности. На территории древней до- 
лины Сыр-дарьи (а также в других 
местах) часто встречаютея такыры,— 
почти совершенно голые, глинистые 
плоицадки, поверхность которых рас- 
треекивается при высыхании иаркето- 
образно; поверхность такыра состоит 
из крупно-пористой корки, под которой 
л ежит более и л ии менее осоленный 
грунт.

На третичных, послетретичных и 
еовременных галечниках и конгломе- 
ратах, елагающих нередко шнроише 
терраеы  рек или предгорья, развиты 
галечниковьге пустыни; под галькой 
ыаходится слоеватая палево-серая гли- 
нистая рыхлая корка, ниже переходя- 
щая в слабо комковатую, a  еще ниже 
идут слои гипеа.

Пески пустыни представляют азо- 
нальное явлешие, переиосяидее нас в 
более северные зоны. Влагодаря спо- 
собности песков сохранять влагу, на 
них развивается богатая раститель- 
ноеть, куетарниковая и травяная. Сле- 
дует иметь в виду, что болыпинство 
•сыпучих песчаиых площадей Туркеста- 
на есть вторичное явление; они про- 
изошли из закрепленных песков бла- 
годаря деятельности человека, имен- 
но вследетвие неумеренного выиаса 
скота. ІІредоставленные самим себе, 
пески при современных климатических 
условиях закрепляются. Одним из пер- 
вых пионеров—закрегштелей песков в 
пустыне является злак кияк (Elymus 
sabulosus) и куетарншш из гречшпных 
Calligonum (джузгун), затем деревцо

куян-суек (Ammodendron Conollyi, из 
мотыльковых), селеу (Aristida pennata , 
злак, растущий кустами до метра вы- 
сотой), деревцо черкез (Salsola Richteri), 
сыир-куйрюк (Erem osparton aphyllum), 
безлистное растение, похожее на ка- 
зуарияу, из мотыльковых ыекоторые 
астрагалы. Эти растения покрывают 
бугристые пески. На песчаныхплоща- 
дях охотно селится белый саксаул, 
вытесняющий джузгун и черкез; в 
песках саксаул достигает свыипе полу- 
метра в диаметре и б—8 м. в высоту. 
Предыдущие данные относятся к за- 
каспийским Каракумам.

Вообще, растительность пустынь от- 
личается многими характерными свой- 
ствами. Сплошного растительного по- 
крова летом здесь не бывает: расте- 
ния далеко расставлены одно от друго- 
го, ii в промежутках просвечивает го- 
лая почва; площадь голой почвы боль- 
ше, чем площадь под растениями. Ве- 
сной, однако, в период дождей почва 
покрывается, иногда сплошь, недолго- 
вечным ковром однолетников, т. н. 
эфемеров, * представленных злаками, 
осоками ii некоторыми двудольными. 
К средияе весны вся эта раститель- 
ность выгорает изам еняетсятипично- 
пустынными сухолюбами (ксерофита- 
ми), среди которых много колючих 
растений и полыней.

Опиипем теперь сезонное развитие 
растительности в песках и для при- 
мера возьмем юго-восточную часть 
Еызыл-кумов. Здесь песчаная степь 
представляетсобою слабо всхолмленную 
равнину; на ней местами видны бугры 
высотой 4—15 м.; груятовые воды на
4—20 м. Весною развивается богатая 
злаково-разнотравная растителыюсть: 
мятлик (Роа bulbosa var. vivipara), ко- 
стер (Bromus tectorum), пыреи, осоки 
(Carex stenophyłla, C. pliysodes), маки 
(Papaver pavoninum, Hypecoum pendu
lum), астрагалы, Echinospermum echi- 
nophorum и др. K началу л е т а в с я э т а  
растительность выгорает, и на смену 
ей появляется летне-осенняя, вегети- 
рующая с средины мая до осени; это: 
мотыльковое ак-курай (Psoralea dru- 
расеа), джусан (Artemisia maritima), 
бургун (Artemisia scopariaeformis).

Типом растительности на суглини- 
стых почвах может служить Голодная
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Степь между Сыр-дарьей и Джизаком. 
Она покрыта светлыми сероземами, 
залегающими на лессе. Высота степи 
240—385 м. Ранн^ю весною земля по- 
крыта сплошным ыевысоким травяным 
покровом сочной зелени, состоящей 
из осоки (Carex steiiophylla) и мятли- 
ка, среди которых выделяются яркие 
дветы Gagea, Holosteum, Erodiuin, Ve
ronica, Geranium, Ceratocephalus, Tri- 
gonella. B средине апреля они no боль- 
шей части отцветают, a на смену им 
распускаются другие виды, между 
прочим—мак, местами покрывающий 
землю сплошным ковром, под которым 
не видать зелени осоки и мятлика. В 
конде апреля степь начинает слегка 
желтеть, a к средине мая принимает 
совершенно летне-осенний облик: осо- 
ка, мятлик и другие весенние виды 
исчезают, и почва покрывается гряз- 
новато-серым ковром невзрачного, мел- 
кого, стелющегося молочая, Euphorbia 
chamaesyce („табан-кок“). Этот моло- 
чай не образует сомкнутого покрова, 
a разбросан пятнами в 3—8 см. в диа- 
метре, с промежутками в ,3 —12 см.; 
вегетирует он вплоть до осени. Пло- 
щадь, занятая табан-коком, окаймляет- 
ся зарослями Diarthron vesiculosum, 
куян-джуна (Halocharis hispida), ак-курая 
(Psoralea drupacea), полыни (Artemisia 
scopariaeformis) и др.

Большие пространства в Голодной 
Степи заняты солоычаками, на кото- 
рых растут: Statice leptostachya, сар- 
сазан (Halocnemum strobilaceum), Kali- 
dium caspium, куян-джун, тамариск, 
балык-кузь (Salsola lanata), Kochia 
prostrata, полынь (Artemisia maritima), 
Gamanthus gamo carpus, и др.; на влаж- 
ных солончаковых берегах водоемов 
массами растет Salicornia herbacea.

Ha третичных плато, расположенных 
по северной окраине зоны пустынь и 
покрытых серобурыми карбонатными 
суглияками, растительность состоит, 
главным образом, из полыни (Artemisia 
maritima terrae-albae и A. turanica), 
баялыча (Salsola arbuscula), биюргуна 
(Brachylepis salsa), тас-биюргуна (Na- 
nophyton erinaceum) и Caragana gran- 
diflora var. Steveni; лреобладают no- 
лыни и баялыч; местами чистыезаро- 
сли полыни; на поверхности в изоби- 
лии лшпайник (Aspicilia alpino-deserto-

rum). Очень редко попадаются чахлые 
кусты черыого саксаула. Часто встре- 
чаются кустарные солящри: терскен 
(Eurotia ceratoides), изен (Kochia pro
strata), кокпек (Atriplex canum), Ana
basis aphylla. Баялы ч—это полуку- 
старыик, высотой 30—50 см., кусты 
его на расстоянии Va—2 м. один от 
другого. Биюргун—это мелкий полу- 
кустарник, высотой 10—15 см., тас- 
биюргун—стелющийся полукустарни- 
чек. Полыяи имеют в высоту 30—50см., 
на квадратный метр их 5— 10 экзем- 
пляров. Карагана растет кустами до I м. 
высотой в неболылих понижениях; сре- 
ди зарослей ее часто встречается по- 
лынь (Art. maritima terrae-albae) и ко- 
выль (Stipa caragana).

Тугаи, или поемные леса в долинах 
рек, состоят из разных видов гребен- 
щиков (Tamarix, джингыл), колючки 
(Halimodendron argenteum, чингил), 
тала (Salix), единичных тоиолей (Popu
lus euphratica, Р. pruinosa), джиды 
(Elaeagnus hortensis). Замечательны 
заросли высоких злаков в низовьях 
Сурхана и Вахша: Phragmites com
munis и Arundo donax достигают 
иногда высоты в 6—8 м.; кроме них, 
встречаются еще Erianthus и Saecha- 
rmn spontaneum; местами эти за- 
росли расстилаются на десятки верст, 
i i  в них находят себе убежище тдгр 
и олень.

В долинахрек встречаются солончако- 
ватые луга, покрытые более или ме- 
нее сплошным покровом дерновин зла- 
ков Aeluropus litoralis, Cynodon dacty
lon, Atropis distans, иногда c невысо- 
ким камышом; к ним примешиваются 
Suaeda maritima, Dodartia orientalis, 
солодка(01усуггЫга glabra), часто обра- 
зующие делые зароели, Statice Gmelîni, 
St. otolepis, иногда разбросаны отдель- 
но или группами кусты гребенщиков и 
колючки Halimodendron. Примером 
щебенчатой пустыви может служить 
пространство в Фергане к югу от ли- 
нии ж. д. Веревкино—Федчеыко, в ни- 
зовьях речек, не доходящих до Сыр- 
дарьи. Эту пустыню можно назвать 
полынно-солянковой. Почва— солонча- 
ки и солончаковатые сероземы. Весен- 
няя растительность, выгорающая к 
концу мая, состоит из мелких злаков 
и однолетников (Agropyrum orientale
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var. lanuginosum, A. squarrosum, Hor
deum murinum, Bromus tectorum  и др.). 
B средине чюня зацветают типичные 
п/стынные полынно-солянковые расте- 
ния: Girgensohnia dlptera, Kochia prost
rata, Arthrophytum Regeli, Saisola, 
A rtem isia maritima, Echinops nanus 
и др.

Описав растительыость пустынь, оста- 
новимся вкратде на некоторых харак- 
терных растеыиях. Саксаул, оригиналь- 
ное дерево пустыни, встречается в двух 
видах: черный саксаул (Arthrophyton 
ammodendron) растет на глинистых 
площадях, достигая до 8 м. в высоту; 
напротив, белый саксаул (A. acutifo- 
lium) свойствен пескам и растет в 
виде кустарника. Полнота насаждения 
в саксауловом „лесу“ очень невелика: 
на десятину приходится около 300 де- 
рев (высотой более 2 м.). ІІопадаются 
деревья в обхвате 120 см. близ земли. 
Саксаул, вопреки прежде распростра- 
ненному мнениго, растет довольно бы- 
стро: на заброшенных пашнях можно 
бывает встретить саксаул высотой до 
1Ѵ2 м. в возрасте четырех лет. Боль- 
шие саксауловые заросли еще сохра- 
нились в юго-вост. части Каракумов, 
в Кызыл-кумах, в Перовском y., в 
Муюн-кумах, между Или и Караталом. 
Тяжелая древесина саксаула дает 
превосходное топливо. Замечательны 
гигантские зонтичные Dorema и Ferula, 
встречающиеся по окраине пустыыи 
(ближе к горам) от Закаспийской обла- 
сти до Семиречья, a также сасык-курай 
(Scorodosma foetidum), доставляющий 
отвратительно пахнущее смолистое ве- 
щество (асафетиду); сасык-курай обык- 
новенен в Голодной Степи, образуя 
своими саженыыми стеблями своеоб- 
разные заросли; сасык-курай расте- 
пие многолетнее, но после созревания 
еемян он погибает. В низовьях р. Арыси 
большие площади занимают заросли 
дармины или цытварыой полыни (Arte
m isia сипа), дветочные головки которой 
дают саытонин; сбор их производится 
в начале сентября. Накорнях джузгуна 
(Calligonum) паразитирует гигантская 
заразиха (Cystanche flava), достигаю- 
щая высоты до иѴг м. В песках встре- 
чаю тся крупные и красивые эрему- 
русы („шириш“), напр., Erem urus Ко- 
rolkowi. Летом в Голодной Степи ве-

тер перегоняет громадные клубы (ве- 
личиной в рост человека) перекати- 
поле, крестоцветного Malcolmia BungeL 

Фауна песков, подобно флоре, от~ 
личается своим богатством и разно- 
образнем. Здесь мы встречаем песча- 
ного суслика (Spermophilopsis lepto- 
dactylus), желтого суслика (Cynomys. 
fulvus), песчанок (Gerbillus), песчаного 
хомячка (Cricetulus arenarius), тушкан- 
чиков—мохноногого, два вида пятипа- 
лых и плоскохвостого, зайцев (Lepus, 
lehmanni и др.), песчаного барсука 
(Meles arenarius j, a из крупных мле- 
копитающих можно встретить кулана 
(Equus hemionus) и антилоп: сайгу
(Saiga tatarica) ти джейрана (Antilope- 
subgutturosa). Из птиц для саксауль- 
ников, растущих на песках, весьма 
характерна саксаул н ая сойка (Podoce& 
panderi), птица из семейства вороновых 
(по киргизски „кум-таук“, „кум-саус- 
кан“); пески, и именно бугристые, ее- 
кореныое местопребывание; ни на степ- 
ных горах, ни на глинистых степях 
она не встечается; из песков она не- 
улетает и на зиму; питается весной и 
летом личинками жуков и семенами. 
злаков, a осенью й зимой семенами, 
саксаула, джузгуна и других кустар- 
ников. В саксаульниках и кустарных. 
зарослях по течению рек встречаются 
фазаны. Из других птиц пустыни на- 
зовем копытку или бульдрука (Syrrhap- 
tes paradoxus), залетающую иногда в. 
Европу, саксаульного воробья (Ammo- 
passer ammodendri), гиустыного copo- 
копута (Lanius assimilis), ворона (Corax 
umbrinus), далее, перепела, серую ку- 
ропатку, дрофу, джека и др.; в степных 
горах водится кеклик, или горная 
куропатка (Caccabis kakelik). Пески— 
это царство пресмыкающихся; здесь- 
много черепах (Testudo horsfieidi),. 
масса ящериц: круглоголовки (Phryno- 
cepbalus), из которых— оригинальная. 
ушастая (Ph. m ystaceus), быстро зары- 
вающаяся в песок, своеобразная ночная 
ящерица, как бы покрытая чешуей Те- 
ratoscincus, геккон (Gymnodactylus) 
далее, агама (Agama sanguinolenta),, 
способыая менять^ окраску, быстробе- 
гающие Scapteira; громадный варан 
(Yaranus griseus, „ичкемер“) достигает1 
почти 1V2 метров в длину и может 
сильно кусаться. Нз змей характерны.
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неболыпой степной удав (Eryx miliaris) 
до полуметра длиной, стрела-змея 
{Taphrometopon lineolatum, „ок-джи- 
лан“), тонкая и длинная змея, наз- 
ванвая так за необычайную быстроту 
своего передвижения, на юге Туркме- 
кии (а частыо и восточнее) очковая 
•змея (Naja tripudians). Из паукообраз- 
ных изобилуют скорпионы и фаланги. 
Из жуков в песках много бескрылых 
жужжелиц (Dîscoptera), похожих на 
тараканов; характерны точно осыпан- 
ные мукой Rhizotrogus, личинки коих 
зиитаются корыями джузгуна; прозрач- 
иые и рыжеватые, под цвет песка, 
Ammozoum; крупная черная с белым 
чернотелка (семейетво Tenebrionidae) 
Sternodes easpia, одно из характерней- 
ших песчаных насекомых; далее—са- 
ксаульный дровосек (Turcmenigena).

В тугаях, прибрежных камышах и 
в  речыой пойме живет тигр, местами 
изобильный (напр., в дельтах Аму- 
дарьи и Или), местами же оттесненный 
(напр., в низовьях Сыр-дарьи, где он 
попадался еще в середине 19 в.); 
тигр охотятся на кабана, который 
встречается массами и в дельте Аму- 
дарьи сильно вредит посевам. В зарос- 
лях камышей живет камышевый кот 
(Catolynx chaus), no Аму-дарье бухар- 
ский олень (Cervus bocldiariensis). B 
кустарниках в поймах рек много фа- 
занов разных видов (по Аму-дарье Pha
sianus chrysomelas, no Зеравшану Ph. 
zarafsehanicus, no Сыр-дарье и в Семи- 
речье Ph. mongolicus, no Теджену и 
Мургабу, a также по Аму-дарье, Ph. 
principalis). В камышах же размно- 
жается азиатская или перелетная 
саранча (Locusta migratoria). Поймы 
рек являются гнездилищем бесчислен- 
ного количества комаров. На глини- 
стых и лессовых пространствах встре- 
чаются суслики, песчанки, степная 
пеструшка. тушканчики, слепутонки, 
вжи, лисица, барсук, волк, степной кот 
манул (Trichaelurus manui), хорек, че- 
репаха, из ящериц круглоголовки и др. 
Оуслик (Cynomys fulvus oxîanus)—это, 
no выражению Каткарова, такой же 
зфемер пустыни, как некоторые раете- 
ния: в марте он выходит из нор, на- 
гуливает жир, размножается и в конце 
мая, когда растительность выгорает, 
<инова залегает в свои норы, где засы-

пает на 9 месяцев, вплоть дэ следую- 
щей весыы. Таков же цикл жизни и y 
пустыыной черепахи (Testudo hors- 
fieldi). Из насекомых отметим термитов, 
местами приносящих значительный 
вред.

Водная фауна заклгочает смесь евро- 
пейских форм (лещ, сазан, судак, сом, 
щука, жерех — все в Аральским море) 
с своеобразньими туркестаискими, ка- 
ковы свойственные Аму-дарье и Сыр- 
дарье лопатоносы или скафиринхи 
(Pseudoscaphirhynchus), своеобразные 
осетровые, ближайшие родственники 
коих водятся в Сев. Америке. В Араль- 
ском море распростанен шип (Aci
penser nudiventris), осетровая рыба, 
свойственная также Каспийскому и 
Черному морям, a также усач (Barbus 
brachycephalus), составляющие пред- 
мет промысла. В Балхаше изоби- 
луют маринка, рыба из карповых (Sehi- 
zothorax argentatus) и особый балхаш- 
ский окунь (Perca scbrenki). В реках. 
Туркестаяа подавляющее болътинство 
рыб прннадлежит семейству карповых; 
но замечательно, что из Аральского 
моря изредка в Аму-дарыо входят 
единичные особи лосося. Близ города 
Туркестана (и только в етом месте) 
водится туркестанский речной рак (Ро- 
tamobius kessleri).

Упомянем еще о некоторых турке- 
станских зкивотных, о которых мы не 
говорили выше. В Закаспийской обла- 
сти встречается шакал, гиена, степная 
кошка (Catolynx eau data), каракал (Ca
racal caracal), гепард (Cynaelurus juba
tus), медоед (Mellivora indica).’ ІІз 
пауков в Туркестане известен ядовитый 
каракурт (Lathrodectes tredecimgutta- 
tus), особенно опасный для верблюдов 
и лошадей.

Обширныв пространства пустынь са- 
мой природой предназначены для ско- 
товодческого хозяйства. С другой ето- 
роны, земледелие здесь возможно 
только при условии искусствениого 
орошения. Отсюда постояиное протн- 
воположение между кочевниками и 
оседлым населением. Коренное населе- 
нйе Туркестана, привадлежавтее к 
иранской группе народов, было осед- 
лым. Хорезмиец Бирунн в сочинении, 
написанном в 1000 г. no P. X., упоми- 
нает о двух культурных народах иран-
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ского дроисхождения, с о г д и й ц а х  и 
ю р е з м и й ц а х  (Согд—это область 
Зеравтана, Хорезм— Хива). В на- 
стоящее время иранское население по 
большей чаети оттеснено в горы; на 
иизинах т а д ж и к и ,  как называют 
здесь коренных иранцев, живут в 
Самарканде (в смеси с населением, 
говорящим по-турецкн), местами по 
еев. склону гор Нура-тау, а *также в 
Фергане (вперемежку с сартами). По 
таджикски говорят и в городе Бухаре. 
В Фергане около 150 тыс. таджиков, 
в Ходженте 40 тыс., в Самарканде 
60 тые, Таджикский язык близок к 
переидскому, но кое-что заимствовал 
от соседей, говорящих на турецких 
языках. Таджики исконные з емледель- 
цы, мусульмане-суняиты. В окрестно- 
стях Самарканда и Джизака живут 
и р a н и, переселенные сюда бухарским 
эмиром Маасумом в конце 18 в. из 
Мерва; они говорят на наречии тад- 
жикекого языка, шииты: 5Ѵ2 тыс. (За- 
рубин). Далее, можно отметить, что в 
городах Туркмении живут п е р с ы 
(85 тыс.); на наречии персядского 
языка говорят с р е д н е а з и а т с к и е  
( б у х а р с к и е )  е в р е и  (15 тыс.), ко- 
торые живут в г. Бухаре, в Самар- 
кандской обл. и в небольшом количе- 
стве в Фергане; наконец, ц ы г а н е  
(„люли“), живущие, главным образом, 
в Фергане (около 500 душ), говорят 
по таджикеки, мусульмане.—Руеских, 
живущих преимущественно в городах, 
около 500 тыс.

Переходим к туредким (по языку) 
народам; все они мусульмане-суиниты. 
Всю северную часть зоны пустынь 
населяют к и р г и з ы  (сами себя они 
называют к a з a к), составляющие 
большинство населения в Киргизской 
(Казакской) республике; они говорят 
на языке, относящемся к кипчацкой 
группе турецких языков (к этой же 
группе принадлежат языки казанских 
татар, башкир и др.); всего в преде- 
лах пустынной зоны киргиз свыше 
1 миллиона. К а р а к а л п а к и  живут 
в нынешней Каракалпакской обл. (б. 
Хива и Аму-дарьин. отдел) в количе- 
стве около 130 тыс.; кромв того, часть 
их обитает в дентральной части Фер- 
ганы (у слияния Кара-дарьи с Ыары- 
ном и no Сыр-дарье), около 10 тыс.

Оседлы, занимаются земледелием, ско- 
товодством, рыболовством. Оседлое, 
кореяное население оазисов Турке- 
стана, говорящее на туредком языке, 
принадлежит к двум народам, y з б е- 
к а м  и с а р т а м ;  оба эти народа 
говорят на одном и том же узбекском 
или сартовском языке, относящемея 
к чагатайской (джагатайской) группе, 
но происхождение их совершенно раз- 
лично: узбеки появились в Туркестане 
ляшь в первой половине 14-го века; 
это турецкая народность, в основе 
кочевники, с течением времени осев- 
шие на землю и ставшие земледель- 
цами (местами, впрочом, еще сохрани- 
лись кочевые привычки); y узбеков 
до сих пор сохранились родовые де- 
ленйя. Между тем, сарты—это оту- 
реченные иранцы; это те же таджики, 
но вослринявшие туредкий (узбек- 
окий) язык. Сами себя сарты не на- 
зывают этим именем (на вопрос о 
национальности сарт отвечает: „му- 
сульманин“, и ли — по местожитель- 
ству: „ташкентед“, „андижанед“ и
т. i l ) ;  слово сарт индийского проис- 
хождения и употреблялось в XI в. в 
смысле „торговец“. Монголы называли 
сартами преимущественно таджиков. 
Бабур (автор начала XVI в.) туркам 
Ферганы в отношении языка противо- 
полагает „сартов“, т.-е. таджиков. 
После завоевания Туркестана узбеками 
(в XVI в.), сартами стали называть 
оседлое населениб как говорившее на 
персидском, так и на турецком язы- 
ках. У русских укоренилось имя сар- 
тов за оседлым населением Турке- 
стана, говорящим на турецком языке, 
хотя Наливкин, знаток Ферганы, гово- 
рит, что „оседлое население этой 
области, или сарты, состоят из узбеков 
и таджиков“. Как бы то ни было, сарты 
и узбеки это два разных народа, гово- 
рящие на одном и том же языке. В на- 
стоящее время, с учреждением Узбек- 
скойресдублики, оба&ти народаприняли 
официальное название узбеков. Наша 
статистика плохо различала сартов и 
узбеков; для обывателей русских,всякий 
оседлый абориген Туркестана, на ка- 
ком бы языке он ни говорил, раз он 
только мусульманин, был сарт. Узбеков 
исчисляли в 2 милл. душ, при чем боль- 
шую часть их помещали в Самарканд-

1&41
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скую обл., Бухару и Хиву; для сартов 
же оставляли Фергану и южную часть 
Сыр-дарьинской обл. Точыое разгра- 
ничение—дело будущего. Количество 
сартов иечисляли весьма приближенно 
в 1 милл. Сарты—исконные з емледель- 
цы, весьма опытные в проведении 
оросительных каналов; охотно зани- 
маготся торговлей. Оседлое население 
городов Воет. Туркестана (Кашгар, 
Яркенд и др.) это те же сарты; вы- 
ходцы из Вост. Туркестана живут в 
Фергане, главным образом в Марге- 
ланском и Андижанском y., под назва- 
нием к а ш г а р л ы к о в  (около45тыс.), 
в Семиречье — т а р а н ч е й .  Таранчи 
(60 тыс.) живут в Верненском и Джар- 
кентском y., куда переселились во 
второй половине XIX в. из Кульджин- 
ского края; это земледельцы. В бас- 
сейне Аягрена и в Ходжент. у. живет 
к у р а м а ;  это смесь киргизов, узбе- 
ков и др.; их свьше 60 тыс.; земле- 
дельцы. В Фергане (главным образом 
в Андижанском у.) живут к и п ч a к и, 
в количестве 4Ѵг тыс.; они близки к 
узбекам, сохранили родовые традиции; 
занимаются земледелием и скотовод- 
ством. В Самаркандской обл. и в Фер- 
гане есть народность, называющая 
себя т у р к а м и ;  они сохранили родо- 
вуго организадию и ведут полуоседлый 
образ жизни; по данным переписи 
1917 г. в Ф ергане турков всего 7 тыс.; 
это, повидимому, узбеки. В городах жи- 
вут дришлые т  Бвр. России к а з а н -  
с к и е т a т a р ы (22 тыс.). Т y р к м е н 
в Туркестане 267 тыс. Они населяют 
нынешнюю Туркменскую республику 
(Туркменистан): б. Закаспийскую обл., 
частью в Хиве, в б. Амударьин- 
ском отд., затем по берегам Аму- 
дарьи. Туркмены говорят на турецком 
языке туркменской группы, куда, 
кроме того, относятся адербейджан- 
ские татары, турки-османы и др. Турк- 
мены разделяются на много племен: 
теке, илй текияцы, живут в оази- 
сах Ахалтекинском (от Кизил-арвата 
до Гяурса), Атекском (к юго-востоку 
от Полторацка, б. Асхабад), Теджен- 
ском и Мервском; сарыки по Мургабу 
в Иолатанском и Пендинском оазисах; 
салоры в Серахском оазисе; иомуды 
по Сумбару, Атреку и в прилегающих 
частях Красноводск. y., также в б. Аму-

дарьинском отделе; гокланы и др. 
Туркмены сохранили родовое устрой- 
ство. Часть их занимается земледе- 
лием, часть кочевники; есть и полу- 
кочевники, лето проводящие y посевов, 
a на зиму уходящие вместе со ста- 
дами в пески.

À р a б ы, некогда покорившие Турке- 
стан, ныне почти окончательно сме- 
шались с узбеками. Где арабы сохра- 
нились, они до большой части говорят 
по узбекски или по таджикски. Арабы 
есть кое-где в Бухаре, в Хиве, в Са- 
марканд. и Каттакурганском у. Веего, 
вероятно, около 12 тыс.

Д у н г а н е  — это китайцы, исдове- 
дующие мусульманство. Они бежали в 
Семиречье во второй половине 19-го 
столетия из Кульджинского края, во 
время жестокого додавления китайца- 
ми дунганского восстания. Их всего 
около 18 тые., в Джаркентском, Вер- 
ненском и Пипшекском у. (в последнем 
ЮѴ2 тыс.); немного дунган есть и в 
Аулиеатин. у. Дунгане превосходные 
огородники.

Куро-араксинская пусшыня располо- 
жена в Вост. Закавказье, в низовьях 
Куры и Аракса; по Куре она прости- 
рается вверх до Евлаха, no Араксу тя- 
нется до зап. границы Бакинской губ. 
Эта низменность, частыо залегающая 
ниже уровня океана, сложена аллю- 
виальными наносами Куры и Аракса. 
К пустыне же можно отнести и Апше- 
рояский полуостров, знаменитый сво- 
ими месторождениями нефти. Климат 
этой пустыни отличается мягкими зи- 
мами: температура января около 2° или 
немного выше: Баку (абс. высота 2 м.) 
+  3,4°, Алят (—15 м.) 2,8°, Сальяны 
(—17 м.) 1,9°, Кюрдамир (8 м.) 1,4°. Снего- 
вого покрова почти нет; чиело дней со 
снеговым покровом в Джевате 11, в 
Сальянах 14; растительность на Му- 
гани пробуждается уже в январе. JTe- 
то жаркое, температура самого тепло- 
го месяца выше 25° (июдь: Баку 26,03 
Сальяны 26,7°, Кюрдамир 28,3°), Осад- 
ков менее 300 мм.; лето сухое, макси- 
мум осадков приходится н авесн у ,л и ть  
в Баку на зиму (в Баку зима—78 мм., 
весна—56, лето—18, осень— 75, год— 
228; максим. ноябрь—30, июль—5 мм.). 
Мягкость зимы позволяет кочевникам 
держать всю зиму скот на подножном
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корму. Благодаря жаркому лету про- 
дветают культуры хлопка, винограда, 
кунжута. Почвы пустынного типа: се- 
роземы, нередко солондеватые; не- 
обычно для пустынь присутствие 
столбчатых солондов. Главный период 
вегетации приходится на весну и на- 
чало лета. Вееенняя растительность, 
закаячивающая свое развитие к апре- 
ян>, состоит ив мелких однолетников; 
ее на короткое время местами сме- 
няет покров из злаков (Hordeum mu
rinum, Bromus, Lolium, Poa bulbosa var. 
vivipara), которые местами, надр. в 
Ширванской степи, образуют кедолго- 
вечный травяной покров. В мае гос- 
подство получают многолетники, сре- 
ди коих преобладают лолыни (Artemi
sia maritima и A. fragrans var. phyl- 
lostachys), Иногда полынь предста- 
вляет едииственный покров. Кустики 
полыни не обр&зуют сплошного ковра, 
оставляя в промежутках пространства 
голой почвы. На слегка засоленных 
почвах к полыни присоединяется в 
большом количестве „караган“ (КосЫа 
byssopiîolia). В низовьях Аракса, a 
также южнее етанции Кюрдамир встре- 
чается лотос, Nelumbo nucifera. Из жи- 
вотных отметим антилопу-джейрана 
(Gazella subgutturosa), такала, гиену, 
по рекам камьшевого кота (Catolynx 
chans); в болохах среди камышей во- 
дится кабан; характерны тушканчики 
(Alactaga williamsi и A. elater) и заяц 
{Lepus eyrensis). Из птид здесь встре- 
чаются фламинго (Phoenicopterus ro
seus), каравайка (Ibis falcmellus), щур- 
ки (Merops apiaster и M. persicus), ту- 
рач (Attagen orientalis), фазан (Phasia
nus colchicus); много змей, ящериц, 
черепах. Из домашних животных отме- 
тим буйвола и верблюда.

Население—адербейджаяские татары; 
говорят н и одном и з  турецких языков 
(близком к османскому и туркменско- 
му); зашшаются земледелием, ското- 
водством, рыболовством, работой на 
бакинских нефтяных промыслах. Осед- 
лы, частью кочевники; по религии 
мусульмане-шинты, частью сунниты. 
Ш a X с е в е н ы, турецкое племя, в 
не^^ьтом количестве кочуют в Му- 
* анской степи на границе с Персией,
В Ваку кивет небольшое число пе р-  
< о говорящих на персидском языке

(фарси), и много р y с с к и X. На 
Апшеронском полуострове живут в 
довольно болыпом количестве (не- 
сколько десятков тысяч) т a т ы, на- 
род, принадлежащий к иранской грун- 
пе и говорящий на языке, близком к 
персидскому (фареи); мусульмане- 
шииты; оседлые з емледельцы и ско- 
товодьи; частью слились с адербейд- 
жанскими татарами.

Апшеронский полуостров сложен от- 
ложениями, начиная от эодена и кон- 
чая постплиоценом. Нефть залегает 
преимущественяо в плиоценовой пес- 
чано-глинистой „пресноводной“ или 
„продуктивной“ толще, расположенной 
между акчагыльским ярусом вверху 
и понтическим внизу; мощность этой 
сидьно дислодированной толщи не 
менее 1.100 м. Главные места добычи 
нефти: Балаханы, Сабунчи, Раманьи, 
Биби-эйбат, Сураханы, Бинагады ж др. 
В 1913 г. добыто 7,65 миллионов тонн, 
в 1923 г.—около 5 милл. тонн.

Куро-араксинская равнина и Апше- 
ронский хюл-в тол к о предположи- 
тельно, за недостатком подробных 
иеследований, помещены в зону пу- 
стыяь умеренного климата. Быть мо- 
жет, их правильнее отнести к субтро- 
пическим полупустыням (или субтро- 
пическим степям),

б. Зона субтропических лесов ыа 
низинах Союза представлена в Закав- 
казье: 1) Колхидской низменностью,
2) Талышинской низменностью.

1) Колхгьдская низмениость распо- 
ложена по нижнему течению Риона 
вверх, приблизительно до Кутаиса; на 
север идет до устья Еодора, на юг до 
Кобулет. Эта низменность, полого 
снускающаяся к морю, на большом про- 
тяжении сильно заболочена. В низовь- 
ях Риона, в двух верстах от моря, 
среди торфяньих болот расяоложеио 
озеро Палеостом (Палиастоми), пови- 
димому бывшее раньше морским за- 
ливом. Елимат Еолхиды влажный и 
теплый; осадков много, свыше 100 см., 
меетами до 250 см.; такого большого 
количества осадков не выпадает нигде 
в России. Распределеяы они более или 
менее равномерно в течение всего го- 
да, сухого периода нет. Мияимум осад- 
ков приходится на май, макеимум же 
на разные месяцы: на август в ни-

■" 15«*
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зовьях Риона, на конец осени в др. ме- 
стах, на декабрь в Еутаисе. Облачность 
наиболыпая зимой и весной, наимень- 
шая—на севере в августе, на юге в 
октябре; годовая амплитуда облачности 
не велика: в Поти средняя годовая 62, 
макс. яяварь и февраль 69, мин. ок- 
тябрь 55. Зима очень умеренная, сред- 
няя температура января от+5° до+б°, 
так что вегетация продолжается и зи- 
мой. Но бывают и морозы: в Поти в 
марте 1874 г. и в январе 1925 года 
были морозы до—11,5°; в среднем в 
Поти за год бывает один день, когда 
максимальная температура ниже 0°. 
Средняя температура июля 24°, годо- 
вая амплитуда очень мала, 18°, мень- 
ше, чем где бы то ни было в Союзе. 
Осень весьма теплая: октябрь теплее 
апреля в Поти на 4,7°, в Кутаисе на 
3,8°. 0 теплоте здешней осени можно 
судить по тому, что в южной части кав- 
казского побережья вода в море имеет 
на поверхности в сентябре 22,0°, в ок- 
тябре 18,3° и в ноябре 13,5°. Ветры 
носят муссонный характер: летом влаж- 
ные и прохладные с моря, зимою сра- 
внительно теплые и вместе с тем су- 
хие с суши. По этой причине, как 
указал Воейков, относительная влаж- 
ность в зап. Закавказье в теплый се- 
зон болыпе, чем в холодный (в других 
местах обычно бывает обратно): в По- 
ти летом 82%, зимой 72%. Восточный 
муссон приобретает нередко характер 
фена. Зимой в Кутаисе в среднем один 
из трех дней бывает с феном; в де- 
кабре здесь 15 дней с феном, меньше 
всего в июле (3,4 дня), за год 114 
дней.

Нижяие течения Ингура и Риона, a 
также приморская полоса между ними, 
заняты аллювиальными полуболотными 
и болотными почвами. В нижней части 
предгорий — реликтовые красноземы, 
чередующиеся в понижениях с подзоли- 
стыми почвами. Вследствие изобйлия 
влаги, почвы бедны не только раство- 
римыми минеральными веществами, но 
и гумусом.

Растительность—густые леса из ши- 
роколиственных пород с опадающей 
листвой: грабы, дубы, благородный 
каштан, ясень, меетами бук,ольха, клен, 
липа, хмелеграб (Ostrya carpinifolia, 
дерево, близкое к грабу), вяз и др.,

из хвойных один тис (Taxus baccata). 
Между деревьями масса вьющихся и 
лазящих растений, делающих лес ино- 
гда совершенно непроходимым без то- 
пора. Особенно характерно присутствие 
настоящих лиан: ломоноса (Clematis ѵи- 
talba), винограда (Vitis vinifera), обвой- 
ника (Periploca graeca), сассапарили 
(из лилейных, Smilax excelsa). Деревья 
обвиты массами плюща (Hedera colchi
ca). He менее характерен густой под- 
лесок из вечнозеленых пород: лавро- 
витни (Prunus laurocerasus), рододен- 
дрона (Rhododendron pontieum), паду- 
ба (Ilex aquifolium), самшита (Buxus 
sempervirens), a также кустарника с 
опадающей листвой—кавказской чер- 
ники (Vaccinium arctostaphylos). Бо- 
лота y Поти поросли сплошным оль- 
ховым лесом (Alnus glutinosa), к кото- 
рому примешивается верба (Salix fra
gilis), лапина (Pterocarya fraxinifolia) и 
фиговое дерево (Ficus сагиса); все эти 
деревъя переплетены гирляндами ко- 
лючей сассапарили, хмеля, ежевики, 
обвойника, совершенно преграждающих 
путь среди массы луж; где чуть по- 
выше, растет дуб (Quercus pedunculata), 
граб (Carpinus betulus), бук (Fagus ori- 
netalis) и груша (Pirus communis); здесь 
деревья тоже перепутаны сассапа- 
рилью, хмелем, ломоносом, плющем. 
Рост растительности весьма буйный: 
в Гурии, по р. Чолоку, говорит Мед- 
ведев, местность, бывшая под куку- 
рузным полем, в один-два года зара- 
стает трехсаженным молодняком оль- 
хи и лапины, так что только по остат- 
кам сухих стеблей кукурузы в na
me дерев можно узнать, что тут были 
посевы. Чрезвычайно быстро разра- 
стается папоротник-орляк (Рteris aqui
lina), достигающий в одно лето 2 м. 
высоты и играющий здесь роль трудно 
истребимой сорной травы. Весьма ха~ 
рактерны для Колхиды, a также для 
Талыша, два дерева—это лапина (или 
лапани, Pterocarya fraxinifolia), из се- 
мейства ореховых (Juglandaceae), пред- 
почитающая сырую почву по берегам 
рек и окраинам болот, и дзелква (Zel- 
kova crenata) из вязовых (Ułmaceae), 
произрастающая no более сухим и по- 
вышенным местам, преимущественно в 
дубовых насаждениях. Твердая и плот- 
ная древееина дзелквы отличается
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болыпими достоинствами, как доделоч- 
ный и строительный материал. Лапи- 
на растет очень быстро и в 10 лет 
достигает 10—12 м. высоты, a в воз- 
расте около 200 лет—до 30 м.; мало 
прочная древесина ее идет на разные 
поделки, a луб на подвязывание лоз 
и т. д. Из других характерных кол- 
хидских растений отметим Rhamphi- 
carpa Medwedewi, распространенное в 
Миыгрелии, Самурзакани и Абхазии; 
зто небольшое полупаразитное одно- 
летнее растение с крупными белыми 
пахучими цветами принадлежит к тро- 
пической группе семейства норячни- 
ковых (Scrophulariaceae). Другое любо- 
пытное растение—это водяной орех 
(Trapa colchica). Около озера Палео- 
€том встречается громадный древо- 
видный папоротник (Osmunrîa regalis). 
Ближе к горам ольхи на низменыости 
нет, a растет дуб, граб, дзелква, боя- 
рыщник, азалея, орешник, каштан, 
граб (Carpinus orientalis), гранат и др.

Из культурных растений здес рас- 
пространевы кукуруза, табак, частью 
хлопок. Несмотря на то, что Колхида 
родина винограда, лоза дает здесь, из- 
за  обилия осадков, вино слабое и без 
букета, виноград страдает здесь от 
грибных болезяей. Инжир (Ficus сагиса), 
гранат, айва, гредкий орех, хурма 
(Diospyros lotus), яблоня, груша ра- 
стут здесь дико или в одичавшем виде, 
разрастаиотся быетро, но дают плохие 
плоды, ибо обилие влаги вызывает силь- 
ное развитие вегетативных органов. 
Возможны культуры чая, апельсинов, 
лимонов, мандаринов, бамбука.

Фауна млекопитающих и птиц не 
отличается богатством. Здесь встре- 
чаетея фазан (Phasianus colchicus). Из 
рыб характерен усач (Barbus esche
rieh и), колхидская храчуля (Varico- 
rh iuus sieboldi), голавль, шамая, рыбец 
(ѴишЬа vimba tenella); много моллю- 
сков, мыогоножек, особый речной рак 
(Potamobius colchicus), масса малярий- 
ных комаров, отчего риопская низина 
является рассадником малярии. Встре- 
чаются два скорпиона: Buscorpius ita
liens (средиземноморский) и Bu. ming- 
relicus. й з  домашних животных упо- 
мянем о буйволе.

Е  северу от Риона и вплоть до Ин- 
гура и Цхенис-дхали живут ми н -

г р е л ь ц ы  (мингрелы, мегрелы), 280 тыс.; 
племя, близкое к грузинам (картвелам), 
но говорящее языком, хотя той же 
группы, но особым; православные; за- 
нимаются земледелием. К югу от Риона, 
в Озургетском y., живут г у р и й д ы ,  
80лтые., грузинское (картвельское) пле- 
мя; православные. По Риону выше впаде- 
ния в него Цхенис-цхали живут и м е р е -  
т и н ы ,  550 тьис., грузинское племя; за- 
нимаются земледелием, садоводством; 
православные. й з  хлебов наиболыпим 
распространением в Рионской низмен- 
ности пользуется кукуруза, затем про- 
со (гоми); много бобов (лоби). Основ- 
ной пищей служат хлеб из кукурузы, 
вареные бобы и просяная каша.

Пространство между Ингуром на 
юге и Кодором на севере носит назва- 
ние Самурзакани. На тоге здесь живут 
мингрельцы или, лучше сказать, омин- 
грелившиеся абхазы; на севере Самур- 
закани обитают а б х а з ы  (20 тыс.), 
народ яфетического происхождения, 
говорящий на языке, близком к чер- 
кесскому и кабардинскому. Абхазы 
частью православные, частью мусуль- 
мане, занимаются земледелием (куку- 
руза, частыо просо и пшеница), садо- 
водством, виноградарством, скотовод- 
ством, пчеловодством.

2) Талышинская низменноспгь (или 
Ленкоранская) расположена в Ленко- 
ранском y., к югу от Муганской сте- 
пи, в виде узкой полосы шириной в
5—30 км. и длиной до 100 км., между 
Каспийским морем и Талышинскими 
горами; орошается речками Виляж- 
чай, Ленкоранка, Путасар-чай, Астара 
(последыяя на границе с Персией). 
Низовья этих рек сильно заболочены. 
Осадков много, около 1.200 мм. в год; 
больше всего дождей в сентябре и 
октябре, меньше всего в июне. В сред- 
нем за 1847—1904 г. в Ленкорани вы- 
падало 1.252 мм. осадков, ббльше все- 
го в сентябре, 216 мм., меньше всего 
в июне, 24 мм.; но случается, что за 
все лето выпадает менее одиого мм. 
дождя. Лето жаркое, зима умеренная 
(в Ленкорани, под 383/4° с. т . ,  июль 
25,6°, январь+2,8°). Но бывают и очеыь 
суровые зимы; так, в январе 1925 г. 
температура в Ленкорани одускалась 
до—15°, Аракс и Кизил-агачский залив 
замерзли, и погибла масса водяной



459 Союз Советских Соииалистических Республик. 460

дичи (тысячами погибли фламинго). 
Ветры носят в Ленкорани муссоыный 
характер: летом и весною преобладают 
ESE и SE, т.-е. ветры с моря, зимою 
же (с воября по февраль) WNW, т.-е. 
ветер с суши. Эти изменения в на- 
правлении ветров находятся в зави- 
симости от соответственного распре- 
деления атмосферпого давления. Ве- 
тры с суяии являются в виде фенов, 
теплых и сухих, спускающихся с гор 
ветров; они зимою повышают иногда 
температуру до 19°. Отметим еще, что 
на побережье летом хорошо выраже- 
ны бризы.

Іиизменность покрыта лесом, гл. обр. 
из эндемичного каштанолистного дуба 
(Quercus castaneaefolia) и эндемичного 
же железного дерева (Parrotia persica), 
названного так за плотяую, тонущую 
в воде древесину. Кроме того, здесь 
растут ольхи (Altius glutinosa subsp. 
и A. cordifolia), лапина, клен (Acer 
insigne), дзелква, в подлеске самшит. 
Более сухие места порастают, кроме 
упомянутого дуба, ильмом (Ulmus 
campestris), грабом, ясенем, хурмой, 
эндемичной гледичией (Gleditschia 
caspica), эндемичной шелковой ака- 
дией (Acacia julibrissin), боярышни- 
ком, айвой, мушмулой (Mespilus ger
manica), алычей, гранатником. В общем 
эти леса напоминают колхидские; 
сходство еще более увеличивается 
благодаря изобилию лиан: винограда, 
сассапарили, обвойника; есть также 
колхидский плющ. Но в Талыше 
нет рододендронов, нет Staphylea; 
вместо колхидских ежевик здесь Rubus 
raddeanus, вместо Ruscus aculeatus— 
R. hyrcanus.

Ha побережье есть пресные и соло- 
новатые озера и озерки, т.-н. „морцы“ 
(от слова „морцо“), отделенные от мо- 
ря дюнами. Эти водоемы порастают 
тростником (Arundo donax), достигаю- 
щим высоты до 2 м.; массами встре- 
чается здесь водяной орех (Тгара 
natans), есть также Salvinia natans, 
Marsilia. Самое длинное морцо тянется 
от устья Кумбашинки до Ленкорани. 
Дюны покрыты густыми зарослями 
ежевики (Rubns raddeanus), нередко вы- 
т е человеческого роста; это почти 
вечнозеленое растение цветет и при- 
носит плоды вплоть до конца декабря.

На прогалинах здесь растут кусты 
гранатника, корявые ильмы, одичалая 
шелковица, дикая груша, алыча (Pru
nus insititia, Pr. divaricata), боярыш- 
ник; все это перевито лианами сас- 
сапарили и обвойника. Ягодами еже- 
вики охотно питается фазан (Phasia
nus colchicus); за ним в зарослях еже- 
вики и в камышах охотится камышевый 
кот (Catolynx chaus). Цветы гледичии 
привлекают массу пчел, a пчелы—це- 
лые стаи итиц-пчелоедов. Охотясь 
за  многочисленным на низинах Та- 
лыша кабаном, сюда прояикает тигр 
(чаще он встречается y с. Пришиб). 
Как на низинах, так и в горах есть 
барс (Leopardus pardus tullianus). ïïo- 
падается и дикобраз (Hystrix hirsuti- 
rostris). Озеро Каладагыы (к югу от 
Ленкорани) прежде славилось обилием 
лебедей. На о-ве Capa (к югу от Кизил- 
агачского зал.) была прежде громад- 
ная колония каепийской чайки (Ster
na caspia), яйда которой составляли 
предмет промысла (площадь, десятин 
в 10, была в 1908 г. сплошь занята 
гнездовьями чайки;. В морце между 
Ленкоранью и Кумбашами масеа зимую- 
щей птицы (лебедей, ныне истребяен- 
ных, уток, лысух, куликов); здесь же 
гнездится чрезвычайно любопытная 
южная птида—султанская курица (Por
phyrio poliocephalus); встречаю тся ка- 
равайки, фламинго, a также гальциона 
(Halcyon sm yrnensis). й з  насекомых 
ленкоранских лесов укажем на заме- 
чательного жука-усача (Parandra cas
pia), расиространенного no южному бе- 
регу Каспия, от Астрабада до Ленко- 
рани; другие виды этого рода свой- 
ственны, гл. обр., неотропической обла- 
сти. Из домашних животных отметим 
быка-зебу.

Население— т a л ы ш и, говорящие 
на языке, близком к персидскому (фар- 
си). На низинах занимаются земледе- 
лием, разводя, гл. обр., рис; занимаются 
также шелководством, садоводством и 
пчеловодством. Питаются, гл. обр., ри- 
сом и молочными продуктами. Мусуль- 
мане-шииты. В отношении язы ка под- 
вергаются сйльному влиянию адер- 
бейджанских татар. Всего талышей, 
как на низине, так и в горах, около 
68 тыс. Есть талыши и на Мугани, 
где они кочуют.
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Переходим к описаыию горных ланд- 
шафтов, при чем, чтобьи не терять свя- 
зи с предыдущим, начнем с горных 
ландшафтов Кавказа.

Кавказ (cp. X X I I I , 48—80). Пред- 
кавказье, в общем, представлдет про- 
должение южнорусских степей и по- 
лупустынь. Но в средней части оно 
повышаетея, образуя Ставропольское 
плато (г. Стрижамент 827 м.) из пород 
третичного возраста, образующих по- 
логую антиклиналь; это плато, служа- 
щее водоразделом между бассейнами 
Кубани, с одной стороны, и Терека 
и Кумы, с другой, отделяет запад- 
ное Предкавказье от восточного. Глав- 
ный Кавказсшй хр. тянется от Анапы 
(на Черном м.) на ВЮВ.; за во- 
сточный конед принимают гору Иль- 
хи-даг близ впадения р. Сумгаит в 
Каспийское м. (401/s° с. ш.). Длина 
хребта свы те 1.100 км. Наиболее вы- 
сокая часть—между Эльбрусом и Каз- 
беком, где средняя высота гребня 
3.500—3.600 м.; почти на всем этом 
протяжении хребет подымается выше 
снеговой линии. Высшая точка хреб- 
та двухвершинная гора Эльбрус (5.629 
и 5.593 м.); это потухший вулкан; с 
Эльбруса спускается 22 ледника, об- 
щей площадью в 144 кв. км.; ледни- 
жи и снега Эльбруса питают Кубаньи 
некоторые притоки Терека. Из других 
гигантов отметим Дых-тау (5.198 м.), 
Коштан-тау (5.145 м.), Казбек (5.043 м.) 
и др. В составе Гл. Кавказского хр. 
можно отличить Водораздельный хр., 
не пересекаемый реками, и примыкаю- 
щие к нему хребты, иногда более вы- 
сокие, чем Водораздельный. К западу 
от Крестового перевала (2.379 м.) Во- 
дораздельный хр. на значительном про- 
тяжении покрыт вечными снегами и лед- 
никами, и многие вершины его превос- 
ходят высоту Монблана. Восточнее 
Крестового перевала Водоразд. хр. 
жоыижается, и в нем отсутетвуют гра- 
ниты; только в некоторых вертинах 
(Базар-дюзи, 4.487 м. и др.) он дости- 
raeT снеговой линии и покрыт ледни- 
камя. Восточным продолжением Кавказ- 
екого хр. являются возвышенности 
Апшеронского полуострова, не прево- 
«ходящие 300 м. К северу от Водораз-

II. Торние ландшафты. дельного хр. располагается р я д д епей, 
прорезаемых реками; им дают назва- 
ния хребтов Бокового, Скалистого или 
Черного, Пастбищного и Лесного. Бо- 
ковой хребет, расположенный кило- 
метрах в 10—30 к северу от централь- 
ной части Водораздельного, местами 
выше последнего; он начинается на 
западе массивом Эльбруса и кончается 
на востоке y Ш ах-дага (4.245 м.); не 
иа всем своем протяжении он ясно вы- 
ражен. Высочайшие вершины Кавказ- 
ского хр. расположены в Боковом хр.: 
Эльбрус, Дых-тау, Адай-хох, Казбек 
и др. Хребты, лежащие к северу от Бо- 
кового, гораздо ниже, нигде не достигая 
снеговой линии. Черный хр., назван- 
ный так за отсутствие снега летом, 
хорошо выражен от истоков Кумы до 
Терека; он достигает сравыительно 
большой высоты против Алагира (Кион- 
хох, 3.423 м.) и Владикавказа; гора 
Бермамыт (2.591 м.), в 30 км. отКисло- 
водска, славится дивным видом на 
Эльбрус.

Подобно тому, как на северном скло- 
не Водор. хребта, и на южном имеют- 
ся второстепенные цепи; это, считая 
с севера, Гагринский хр. (до 3.200 м.), 
Бзыбский, Кодорский, Сванетский (до
4.000 м.), Лечхумский, Рачинский. Все 
эти хребты на востоке примыкают к 
Водораздельному, на западе же дохо- 
дят или почти доходят до Черного м. 
В восточной части Водораздельного 
хр. к нему примыкают хребты Карта- 
линский (между Арагвой, Курой и 
Иорой) и Кахетинский (между Иорой 
и Алазанью).

Наиболее известыые и удобные пе- 
р евалы через Главн. Кавказский хр. 
следующие: Крестовый (2.879 м.) на 
Военно-Грузинской дороге из Вла- 
дикавказа в Тифлис, Мамисонский 
(2.825 м.) на Военно-Осетинской до- 
роге из Алагира в Кутаие, Клухор- 
ский (2.813 м.) на Военно-Сухумской 
дороге из Баталпашинска в Сухум.

Оледенение Кавк. хр. весьма значи- 
тельно: ледники, числом около 1.400, 
покрывают площад в 2.000 кв. км.; 
самый крупный ледник—Дых-су, спу- 
скающийся с гор Дых-тау и ПІхара, 
длина его свыше 15 км.; следующи^ 
до величине—Безенги и Карагом; лед- 
ники южного склона короче (самый
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крупный Лекзыр в Сванетии, в бассейне 
Ингура, длиною в ІЗ1/* км.). Ниже всех 
ледников спускается Л екзыр, до 1.734 м., 
затем Карагом (система Уруха): до
1.765 м. С Казбека спуекается Девдо- 
ракский ледник длиной до 5Ѵ2 км., из- 
вестный по завалам, разрушающим 
Военно-Грузинекую дорогу. В ледни- 
ковое время ледники доходили до вы- 
соты в 800 м., но на равнины не 
спускались. Землешрясешя на Кавказе 
нередки; особенно часты они в Шемахе, 
которая испытала сильные землетря- 
сения в 1859 и 1902 годах.

Эпохи складчатости на Кавказе при- 
ходятся на нижнепалеозойское время 
(„каледонская“ складчатость), на верх- 
кеяалеозойское и начало мезозойского 
(„герцинская“) и на конед третичного 
(„альпийская“). Сложенные из третич- 
ных пород передовые депи Кавказско- 
го хребта возникли лишь в конде 
плиоцена. Водораздельный же и Боко- 
вой хребет заложены еще в нижне- 
далеозойское время. Кроме того, в 
области Кавказского хр. происходиля 
поднятия, о чем можно судить, напр., 
по тому, что местами встречаются 
почти горизонтальыые плейстоценовые 
галечники и еще более моподые лавы 
на высоте, превосходящей 3.000 м. (Кю- 
ген-кая, Кумбаши и др.).

В районе Железноводска среди пло- 
ской безлесной степи подымаются 17 
уединенных гор, называемых пяти- 
горскими лашолитами: Бештау 1.380 м., 
Машук 1.200 м., Железная 855 м. 
и др. Ядро гор сложено из извержен- 
ных пород порфиритового строения; 
y подножия этих гор третичные по- 
роды более или менее приподняты, 
иногда образуя угол в 40°-~50°, вместо 
о б т н ы х  на равнине 2°—3°. Излияния 
лав произошли или после среднего 
олигодена или после нижнеи'о миоце- 
на. Следует отметить, что на Машуке 
и Лысой совершенно нет выходов 
изверженных пород, но таковые, оче- 
видно, залегают неглубоко под поверх- 
ностыо земли.

Д а г е с т а н  заполнен многочислен- 
ными хребтами, из коих отметим Ан- 
дийский на водоразделе Сулака и 
Терека (до 2.876 м.). Продолжением его 
служит Гимринский хр., от которого 
Андийский отделен узким и глубоким

(до 500 м.) Сулакским каньоном. На 
водоразделе межцу Андийеким и Авар- 
ским Койсу находится Богосский хр., 
достигающий 4.140 м.

Переходим к описанию М а л о г о  
К a в к a з а, как называют горную 
страну Закавказья. С Главным Кавк. 
хребтом Малый Кавказ соединяется по- 
средством Месхийского массива, слу- 
жащего, вместе с Аджаро - A хал цыхски м 
или Имеретинским хр. (до 2.800 м.), 
водоразделом между бассейнами Риона 
и Куры. Через Сурамский перевал 
(1.197 м.) в Месхийском хр. проходит 
туннель длиною в 4 км., по которому 
идет железная дорогаБатум—Тяфлие— 
Баку. Видным элементом в строении 
Закавказья является А р м я н с к о е  
плоскогорье, расположенное на высоте 
в среднем в 1.500 мм между Арсианеким 
и Соганлугским хребтами на западе, 
Шах-дагом (бассейном оз. Гокчи) на 
востоке, Триалетеким хр. на севере и 
Агридагским хр. на гоге; плоскогорье 
сложено молодыми вулканическнми 
породами и несёт на себе несколько 
потухтих вулканов: Ак-даг к западу 
от Гокчи (3.570 м.), мощный вулкани- 
ческий массив Алагез (4.095 м.), Б. Ара- 
рат (или Масие—по-армянски) (5.156 м.), 
примыкающий к Агридагскому хр., и 
др. Б. Арарат извергал еще в четвер- 
тичное время; склоны его покрыты 
потоками застывшей лавы; снеговая 
линия лелшт на высоте 4.250 м., a с 
вершины спускается много коротких 
л едников. В 1840 году в области Ара- 
рата было сильное землетрясение, 
уничтожившее с. Ахури. Озеро Гокча 
лежит на высоте 1.925 м., площадь его 
равна 1.413 кв. km., a  глубина, насколько 
известно, 95 м. Между Зангезурскиш  и 
Карабахским хребтами расположено 
Карабахское плоскогорье, имеющее 
в высоту 2.500—3.000 м. Особняком 
стоит Талышинский хр., окаймляющий 
с запада Талышинскую низменность; 
высота его до 2.470 м.

По среднему течению Еуры, ниже 
Тифлиса и вниз до Куро-араксинсЕой 
низменности, располагается иизина, 
имеющая на севере высоту до 700— 
800 м.; это степи К араязская, ІІІирак- 
ская и др.; кроме Куры, эта  низина 
орошается Иорой и Алазанью. — По 
среднему течению Аракса расположена
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Эриваыская высокая (около 900 м.) 
равнина, окруженная горами.—По ниж- 
нему течению р. Лиахвы (приток Куры) 
лежит Горийская равнина (около 750 м. 
высоты); 20 февраля 1920 г. город 
Гори и вго окрестности были разру- 
шены сильным землетрясением.

П о л е з н ы м и  и с к о п а е м ы м и  
Кавказ весьма богат. Марганец (ман- 
ганит и пиролюзит) добывается в оли- 
гоценовых отложениях в районе Чи- 
атур Шаропан. у. Кутаис. губ. Запас 
руды 108 млн. тонн. В 1913 г. добыто 
1.114 тыс. тонн руды, более половины 
мировой производительности. Медь в 
Борчалинск. у. Тифлисск. губ. (Алла- 
верды), в Зангезур. y., в Батумск. обл. 
(Кедабекское месторождение Елисавет- 
пол. губ. почти выработано); в 1913 г. 
Кавказ дал 10.302 тонны металл. меди. 
Свинед и цинк в горах Терской обл. 
и в районе Эльбруса. Нефть в районах 
Ашперонском (см. выше), Грозненском, 
Майкопском. Каменная соль по Араксу, 
в Армении. Минеральные источники: 
Железноводск, Пятигорск, Есентуки, 
Кисловодск и мн. др. Цементный мер- 
гель близ Новороссийска.

Описание к л и м a т о в, р a с т и- 
т е л ь н о с т и  и ж и в о т н о г о  м и р а  
Кавказа мы дадим по естественным 
районам (зонам).

Начнем с 1) а л ы г и й с к и х  (голь- 
цовых, высокогорных) о б л а с т е й. От 
области вечных снегов, т.-е. от высоты 
в 3.500—2.900 м., эта зона спускается 
до 3.000—2.000 м., до верхней границы 
лесов. Пределы этой области по вер- 
тикали сильно колеблются: на западе, 
где выпадает много осадков, алышй- 
ская область начинается ниже, в сухой 
восточной части границы альпийской 
и снеговой областей подымаются 
гораздо выше.

0 температуре воздуха и осадках 
в этой зоне дают представление елед. 
станции, лежащие на Главном’ Кавказ- 
ском хр.:

Январь Август Осадки (год)
Коби . . . 1.937 м. — 8,1° 13,9° 1.192 мм.
Крестовая 2.380 м. — 11,6 11,6 1.693
Гудаур . . 2.204 м. — 6,6 13,7 1.477
Гудаур; хотя на 217 м. выше Коби, 

в январе на 1Ѵ2С теплее—вследствие 
стока холодного воздуха вниз. Но еще 
более теплой окажется зима на Гл. 
Кавк. хр., если мы сравним ее с зимой

на плоскогорье той же высоты; так, 
в Kapce на 1.742 м. средняя январь- 
ская—14,4°, т.-е. ниже, чем на Кресто- 
вой, хотя Карс лежит южнее и ниже. 
В альпийской области самым теплым 
месядем является август, но и в ав- 
густе здесь бывают заморозхи. Осад- 
ков в западной половине Центрального 
Кавказа выпадает много, свыше
1.000 мм.; восточнее выпадает меньше, 
и годовая сумма может опускаться до 
500 мм. Максимум осадков приходится 
на раннее лето или позднюю весну. 
Согласно карте Медведева (1907, 1915), 
альпийская область имеется в горах 
Главн. Кавказского хр., Дагестана, в 
горах Армянскогоплоскогорья, в горах 
Аджаро-Ахалдыхского и Понтийского 
хр., в Соганлугских горах, на Агри- 
даге, на Арарате и в Талыше.

В Главн. Кавк. хребте в высших пун- 
ктах, под снеговым покровом и на рос- 
сыпях камней мы встречаемлишайники, 
a также разрозненные группы карли- 
ковых крупок (Draba), камнеломок (Sa
xifraga) и др. Ниже следуют ковры 
низкорослых а л ь п и й с к и х  трав; дерн 
этих ковров состоит из злаков (Роа аири- 
na,PhleunL а1рипдт);среди них пестреют 
крупные цветы невысоких колокольчи- 
ков, геициан, примул, незабудок, Viola 
oreades, Dryas caueasiea (редко), Cory- 
dalis conorrliiza и др. Флоре альпийской 
зоны Гл. Кавк. хребта свойственно 
много эндемичных растений, но встре- 
чаются и некоторые широко распро- 
страненные: Galium verum, Solidago 
virga-aurea, Thymus serpyllum, Stipa 
pennata, Koeleria cristata, Phleum Boeh- 
meri. Навысоте 2.300—2.400 м. появля- 
ются субальпийские луга из высоко- 
рослых трав: Veratrum lobelianum,
Polygonum roseum, Ranunculus caucasi- 
cus, Scabiosa caucasica, Senecio и др. 
C этими лугами чередуются густые, 
трудно-проходимые заросли рододен- 
дрона (Rhododendron caucasicum), в 
конце мая и начале июня уееянного 
крупными, телесного цвета цветами; 
кавказский рододендрон подымается 
до 3.000 м., местами же (в зап. Закав- 
казье) спускается до 1.800 м.; ему 
сопутствуют обыкновенно черника, 
брусника, голубика, водяника, кислица 
(Oxalis acetosella). В нижнем ярусе суб- 
альпийской зоны появляются крупные
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кустарники и деревья: береза (Be
tu la  verrucosa, B. pubescens), рябина, 
субальпийский клен (Acer trautvetteri), 
нередко сосна, кавказский бук, горный 
ильм и др., a из кустарников: гордо- 
вина, жимолость, рябина (Sorbus aria), 
смородина, малина, черника, брусника, 
можжевельники и др.; здесь же встре- 
чаются очень высокие травы, нередко 
выше роста человека: Delphinium, Aco
nitum, Hesperis matronalis, Knautia 
montana, Valeriana alliariaefolia, Lilium 
monadelphum и др.^-Почвенный по- 
кров альпийской области Глав. Кавказ. 
хр. представлен светло-серыми под- 
золовидными почвами, a также дер- 
новыми и торфянистыми. В алыиий- 
ском поясе Закавказья местами встре- 
чаются горнолуговые черноземовидные 
почвы. Следует отметить незначитель- 
ное развитие болот и также озер 
в высокогорыой областя Кавказа.

Для фауны альпийской области 
Гл. Кавказ. хребта характерны „ту- 
ры“ (горные козлы): на-западе Сарга 
dinniki, C. sewertzowi и C. caucasica, 
на востоке—C. cylindricornis. Встре- 
чается серна (Rupicapra tragus), общая 
с горами Европы и Мал. Азии. Близ 
Креетового перевала водится эндемич- 
ная прометеева мышь (Prometheomys 
schaposchnikowi). Другой высокогор- 
ный грызун—это Microtusgud, близкий 
родственник сыеговой полевки евро- 
пейских Альпов (М. nivalis). Ha субаль- 
пийских лугах (напр., на Эльбрусе) 
встречается серый суслнк (Citellus 
musicus). Для альпийских лугов и 
зарослей рододендрона весьма харак- 
терен кавказский тетерев (Lyrurus 
mlokosiewiczi); горная индейка (Tetrao- 
gallus caucasicus) предпочитает об- 
лаеть выше зарослей рододендронов. 
Далее, в альпийском поясе гор встре- 
чаются кавказский щур (Carpodacus ru- 
bicilïus), белозобый дрозд (Turdus 
torquatus orientalis), горный конек 
(Anthus spinoletta caucasicus), альпий- 
ская завирушка, желтоклювая альпий- 
ская галка.

2) Л  е с н a я  з о н а  располагается 
ниже высокогорной. Она занимает 
большое пространство на северном и 
южном склонах Глав. хребта, a также 
на севере Малого Кавказа. Горные 
леса Зап. Закавказья мы рассмотрим

особо. В ыижеследующей таблиде даны 
средние температуры самого холодного 
и самого теплого месяцев для некото- 
рых лесных мест Кавказа:

я н в .  и ю л ь  о с а о к и  
темп. loo

Владикавказ 679 м., 43°2Г с. ш. —4,6° 20,3° 844 мм.
Боржом. . . 794 м., 41e51' —2,8 20,8 580
Абас-туман. 1.260 мм 41°45/ —6,7 17,4 633
Бакуриани . 1.662 м., 4l°45' —9,5 15.1 7^6
Делижан . . 1.257 м., 4044' —1,5 18,6 521
Ш уша.. . . 1.368 м., 39°46' —2,7 19,3 671

Осадков в верхней части лесной зоны 
выпадает 800—1.200 мм. в год и более, 
в нижней—меныпе, 800—500 мм. Ма- 
ксимум осадков приходится на май и 
нюнь. Снегу выпадает много в запад- 
ной части Кавк. хр.; близ Клухорского 
перевала высота снегового покрова 
достигает 21/а м. и более. В Закавказье, 
в Боржоме, последний мороз бывает 
в мае, первый—в сентябре; в Абас-ту- 
мане морозов не бывает только в июле. 
Зимой в Абас-тумане термометр иногда 
опускается до—25°. Ш уша и Делижан 
отличаются изобилием фенов; в Шуше 
с ноября по апрель бывает 42 дня с 
фенамн; они повышают здесь, no Фнгу- 
ровскому, температуру в апреле на 12°. 
В лесной зоне Малого К авкзза выпа- 
дает в год 550—750 мм. осадков, на 
западе до 800—1.000 мм.; макснмум 
осадков выпадает в мае и июне.

a) В Западном (Кубанском) Пред- 
кавказье ниже субалышйской зоыы 
идет пояс хвойных лесов (от 2.100 
до 1500 м.), представленный пихтовымя, 
елово-пихтовыми, буковыми и реже 
чисто еловыми лесами. Здеш няя пихта 
это Abies Nordmanniana, ель—Picea 
orientalis, a  бук—Pagus orientalis. K 
буку часто примешан граб (Carpinus 
betulus). B подлеске хвойных лесов 
встречаются колхидскне формы: Rhodo
dendron ponticum, падуб и кавказская 
черника (Vaccinium arctostaphylos). 
Ha полянах средн хвойных лесов рос 
кошная травяная растительность: Не 
racleum pubescens, Inula helenium 
Aconitum orientale и др.; травы не 
редко выше всадннка. Ниже 1.500 м. 
располагается пояс лиственных лесов 
из дуба, граба, ясеия, кленов (Acer 
platanoides, A. campestre, A. laetum, 
A. tataricum), бересклетов, кнзиля, 
березы, орешника, осины и мест&ми 
кавказского бука.
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Преобладание ели и пихты сбли- 
жает ландшафты западной части Кавк. 
хребта с Зап. Вакавказьем и отличает 
от Восточного Предкавказья, где этих 
пород нет. Прибавим, что в Зап. Пред- 
кавказье найдены еще плющ (Hedera 
helix), тис, каштан (по р. Аюку), лавро- 
вишня (в истоке Белой), сассапарвль, 
указывается сампшт.

б) К востоку от меридиана Эльбруса, 
в Восточном или Терском Предкавказье 
характер растительности несколько 
меняется. В лесной зоне Восточного 
Предкавказья выпадает осадков мень- 
ше, чем в западной. Внизу здесь 
растут лиственные леса из бука, дуба, 
граба, липы. Выше, в поясе между
1.200 и 2.100 м. растет не пихта и ель, 
как на западе, a сосна; к сосне иногда 
лримешивается береза и осина.

Над высокоетвольными лесами из 
пихты, ели, бука и сосны в Главдом 
Кавк. хребте располагается зона берез- 
няков из Betula pubescens, a в Терской 
обл. и в Дагестане из B. raddeana.

Для лесов северо-западного Кавказа 
характерен зубр (Bison bonasus cauca- 
sicus, в верховьях Лабы; ныне почти 
истреблен), благородный олень (Cervus 
elaphus maral), козуля, барс, дикая 
кошка, кунида, горностай, медведь. 
Из рыб для Кавказского хр. характерны 
усачи (Barbus), a для южного склона 
кроме того храмуля (Varicorhinus или 
Capoeta), рыба из карповых.

в) В лесах Восточного Закавказья, 
(Талыша мы пока не касаемся) на 
южном склоне Кавказского хр. исче- 
зает целый ряд форм, требующих боль- 
шей влажности и характерных для 
западного Закавказья: нет подлеска 
из вечнозеленых пород (лавровишни, 
рододендрона, падуба); ель и пихта, 
даже в единичных акземплярах, не 
переходят к востоку за меридиан Тиф- 
лиса; восточным пределом сплошного 
распространения ели и пихты является 
бассейн Лиахвы (приток Куры); на гра- 
ниде с Колхидою, в Оконском районе 
Юго-Осетии есть леса из каштана, 
бука, ели и пихты; последние сосны 
попадаются на Главном хребте, не до- 
ходя Закатал. Нет в Вост. Закавказье 
самшита, ограниченное распростране- 
ние имеет лапина. Но зато появляются 
более сухолюбивые формы: можжевель-

яики (Juniperus foetidissima и др.), 
клены (Acer hyrcanum, A. ibericum), 
дубы (Quercus iberica, Qu. macranthera.) 
и др. B более влажных местах Кахетии 
и Закатальского округа, каковы, напр.я 
Кварели (высота 410 м.,осадков 872 мм.), 
Лагодехи (500 м., 856 мм.), Закаталы 
(543 м., 956 мм.), появляется лаш ш а 
(Pterocarya caucasica), клен (Acer in 
signe), каштан и др. В средыей и отчастк 
верхяей полосе лесов преобладает бук 
(Pagus orientalis). Для лесов Вост. За- 
кавказья, кроме вышеупомянутого дуба 
(Qu. macranthera), лапины и каштанаг 
характерны следующие деревья, как и 
сейчас названные, не переходящие на 
северный склон: клены (Acer hyrcanum , 
A. insigne, A. ibericum), инжир (Ficus 
carica), грецкий opex (Juglans regia),, 
орешник (Corylus colurna), можжевель- 
ник (Juniperus połycarpos) и Diospyros 
lotus.—Почвы под лесами внизу де- 
градированные черноземы и серока- 
штановые почвьг, выше идут лесыые 
почвы, темные и бурые, еще вышв 
светлоократенные лесные почвы и, на- 
коыед, подзолистые. В самой верхней 
части лесной зоны, на границе с горно- 
луговыми, можно наблюдать дерновые- 
лесные почвы.

3) В горах Зап. Закавказья можно 
различить следующие области.

а) Север от Новороссийска до Джуб- 
ги и несколько южнее ( но не доходя 
до Туапсе) имеет к л и м а т  с р е д и -  
з е м н о м о р с к и й :  лето жаркое, су- 
хое; наиболыпее количество осадков 
выпадает в декабре и ноябре, наимень- 
шее в августе и мае. В Новороссий- 
ске за 1896—1910 г.г. выпадалов сред- 
нем в декабре 83 мм., в авгуете 28 мм., за  
год 683 мм.; средняя температура ав- 
густа 24,0°, января 2,1°, Новороссийск 
отличается холодным и сухим северо- 
восточным ветром (бора), дующим пре- 
имущественно в холодное время, с ок- 
тября по март, и понижающим темпе- 
ратуру иногда до—27°. В среднем в 
году бывает 46 дней с борой; случает- 
ся, что бора дует по нескольку дней, 
достигая силы в 20—;30 м. в секунду, a  
иногда и болыпе. Облачность в Новорос- 
сийске наибольшая в декабреи январ^ 
(70%), наименыпая вавгусте (85). Ха- 
рактерны заросли изкустарников, сре- 

|д и  которых преобладает колючее дер-
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жи-дерево (Paliurus aculeatus), занима- 
ющее обширные площади и появля- 
ющееся на месте вырубленного леса; 
много также кустарного граба (Carpinus 
orientalis), низкорослого дуба (Quercus 
pubescens) и сумаха (Rhus cotinus); 
встречаются древовидные можжевель- 
ники (Juniperus excelsa, J.oxycedrus, 
J.foetidissima), приморская сосна (Pinus 
pithyusa), скипидарное дерево (Pistacia 
mutica)—все деревья, свойственные 
также южному берегу Крыма. Весьма 
характерно эндемичное зоытичное Se
seli ponticum, родственное крымскому
S.gummiferum; упомянем также о 
трагакантовом крымскомастрагале (As
tragalus arnacantha). Из колхидских 
растений y Новороссийска и даже y 
Анаиы встречаются сассапариль и ди- 
кий виноград (Vitis vinifera). Ha откры- 
тых склонахначинаютпопадаться степ- 
ные формы. Новороссийский район сла- 
вится своим виноградарством и вино- 
делием.

Выше в горах, которые в среднем 
достигают 1.000 м. высоты, растут ле- 
са из дуба, граба, осины, кавказского 
бука, ясеня, полевого и горного иль- 
ма, липы (Tilia caucasica и T.platy- 
phylla), груши, черетни, каттана.

К средиземноморскому типу отно- 
•сится и довольно засушливый климат 
Артвинского округа (ныне отошедшего 
к Турции): Артвин (640 м.) имеет го- 
довую сумму осадков в 493 мм., макси- 
мум в ноябре (75 мм.), минимум в 
августе (13 мм.). На Чорохе y Артви- 
на растет диния (Pinus pinea) с под- 
леском из средиземноморских видов: 
ладонника (Cistus creticus) и землянич- 
ного дерева (Arbutus andrachne). Хзрак- 
терно, далее, что по среднему Чороху 
растет обыкновенная сосна (вид, близ- 
кий к Pinus silvestris), отсутству- 
ющая в смежных областях Кавказа. 
Из других форм отметим дуб, можже- 
вельник, Buxus sempervirens и Smilax 
excelsa; последние два вида в угнетен- 
ном состоянии. У Артвина разводят 
маслину.

б) Горы Западного Закавказья, на- 
чиная от Туапсе и на юго-восток, от- 
личаются растительностью к о л х и д- 
с к о г о  т и п а .  На берегу моря, при 
устьях некоторых рек (напр., Взыби, 
Мзымты и др.) имеются заболоченныѳ

низины, покрытые лесом из ольхи, ла- 
пины, ясеня, клена, перевитых лиа- 
нами; на более сухих местах болота 
растут самшит, тис, бук; попадается 
древовидный папортник (Osmunda rega
lis). Предгорья до высотыв 600— 1.000м. 
покрыты д у б о в ы м  лесом (Quercus 
pedunculata, Qu. sessiliflora, Qu.arm enia
ca, Qu. pontica) типично колхидского внда 
c массою лиан; кроме дубов, здесь ра- 
стут вязы, ясень, липы, дзелква, граб, 
клены, лавр, самшит, хурма, масса 
кустарников; на приморских известко- 
вых склонах приморская сосна (Pinus 
pithyusa); местами остатки черкесских 
и абхазских садов (алыча, слива, че- 
решня, инжир, гредкий орех, яблоня, 
груша, шелковица). Выше 600—1.000 м. 
растет б y к о в ы й лес, в котором из 
лиан обычно есть только плющ; кроме 
бука, дуб, граб, клен, липа, каштан, 
идущий до высоты 1.800 м. От 1.200 
до 1.900 м. йдет п и х т о в а я  зона 
(Abies nordmanniana); здесь, кроме 
цихты, бук, клен и др., a  в иодлеске 
падуб, лавровишня, Rhododendron pon
ticum, Vaccinium arctostaphylos; начи- 
ная от р. Псезуапсе в южной части 
встречается кавказская ель (Picea orien
talis); на полянах высокорослая тра- 
вянистая растительность: колокольчи- 
ки (Campanula lactifiora) в сажень высо- 
той, гигантские зоытичные Herac
leum pubescens, красивые лилии (Lilium 
monadelphum) и др. На 1.800—2.100м. 
растут березняки из Betula pubescens 
с примесью клена Acer trautvetteri и 
с подлеском из карликового бука, пон- 
тийского рододендрона, азалии, лав- 
ровишни и др.; здесь встречаются также 
Betula Medwedewi, Quercus pontica и 
Rhamnus imereti na.

Климат этой части Зап. Закавказья 
такой же, как и в Колхидской низмек- 
ности: богатый атмосферными осадка- 
ми, с жарким летом и сравнительно 
теплой зимой, с средней температу- 
рой самого холодного месяца не ниже 
3°, словом—климат зоны субтропиче- 
ских лесов. Самое теплое место в Зап. 
Закавказье—это Гагры, имеющие сред- 
нюю годовую температуру воздуха 
15,1 —такую же как в Ницце (15,0°), 
но в Гаграх лето теплее (август 24,4°), 
a зима холоднее (декабрь 9,0°, ян- 
варь 6,7°, февраль 7,8°), чем в Ницце.
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Бывают иногда годы, когда зимою 
случаются сильные морозы; так, в Со- 
чи отмечено—15,6°. Но обычно веге- 
тадия в Сочи возможна круглый год. 
В южной части Зап. Закавказья удают- 
ся культуры растений, свойственных 
климатам Японии и восточных штатов 
Сев. Америкй: мандарины (начиная от 
Гагр), апельсины, лимоны, хурма 
(Diospyros kaki), японская мушмула 
(Eryobothria japonica), японская айва 
(Cydonia japonica), камелия (Camellia 
japonica), камфарный лавр (Cinnamo
mum camphora), бамбук, чай, магно- 
лии, некоторые пальмы, бананы (не- 
с'едобны). В Сухуме долго произра- 
стали апельсины, но суровая зима 
1878—79 г. погубила их. В Сочи раз- 
водят чернослив, в Новом Афоне ма- 
слину, в Сухуме табак, в Ватумском 
районе мандарины, чай, бамбук. Осень 
в Зап. Закавказье очень теплая: ок- 
тябрь в Батуме теплее апреля на 5,5е; 
в Гаграх в октябре почти так же тепло, 
как в Москве в июле. Осадков много, 
более 1.000 мм. вгод(Сочи— 1.432 мм., 
Сухум — 1.265, Батум — 2.503); больше 
всего осадков зимой или осенью,меныпе 
всего—весной; нередки ливни; случает- 
ся, что за один день выпадает свыше 
200 мм. Ветры имеют муссонный харак- 
тер: в холодное время года сухие и те- 
плые северо-восточные, дующие с Кав- 
казских гор; летом—юго-западные,мор- 
ские, влажные. Восточный муссон 
(зимний) нередко приобретает харак- 
тер феяа; так, в Батуме подобный фен 
поднял вечером 28 февраля 1915 г. 
температуру до 24°, влажность же опу- 
стилась до 16%. Хорошо развиты, 
особенно в теплое время года, бере- 
говые бризы.

В нижней части предгорий предста- 
влены реликтовые красноземы, чере- 
дующиеся в понижениях с подзоли- 
стыми почвами; наиболее типично раз- 
вит этот комплекс y Батума. На 
красноземах, образовавшихся на про- 
дуктах выветривания андезитовых ту- 
фов, растут буковые леса; выше крас- 
ноземы сменяются сначала коричне- 
ватыми почвами, a затем серыми 
лесными. Красноземы—почвы очень 
бедные; благодаря большому количест- 
ву осадков, они содержат очень мало 
калия, кальция и натрия; но как-раз

I таких почв требует чай (обширные 
плантации его есть в Чакве). По дан- 
ным С. А. Захарова, красноземы окай- 
мляют Колхидскую низменность е 
сев.-востока и юго-востока, распола- 
гаясь в п р едгорьях и частью в области 
средних гор; на север они идут до 
широты Очемчири, на юг—до Батума. 
Некоторые признают красноземьи за  
реликтовые почвы, полагая, что при 
современных условйях они переходят 
в подзолистые и серолесные.—В лесах 
севера встречается олень, козуля, ка- 
бан, медведь; еще недавно попадался 
и зубр. Из амфибий характерна для 
Батумского и Артвинского округов 
кавказская саламандра (Salam andra 
caucasica), севернее встречается ля- 
гушка (Pelodytes caucasicus).

4 ) Г о р н ы й Т а л ы ш .  Талышинский 
хр. составляет, повидимому, продолже- 
ние Эльбруса, тянущегося по южному 
берегу Каспийского моря. Талышин- 
ские горы в горе Мараюрт достигают 
2.468 м. высоты. За гребнем этого хреб- 
та располагается возвышенная степная 
равнина. Склоны гор почти от Талы- 
тинской низменности (о ней см. выше) 
и до верха заняты лесами из каштано- 
листного дуба (Quercus castaneae- 
folia), к которому иногда присоединяют- 
ся другие дубы (Qu. macranthera, Qu. 
из группы pedunculata), дзелква (Zelko- 
ѵа crenata), бук и др.; хвойных пород, 
за исключением тиса, нет. Почти от- 
сутствует также вечнозеленый подле- 
сок (есть только падуб); обыкновенна 
кавказская черника (Vaccinium areto- 
staphylos). Растительиость горных сте- 
пей Талыша близка к флоре высоких 
степей сев. Персии и южного Закав- 
казья. Из животных в горных лесах 
Талыша встречаются олень, козуля, 
рысь (Lynx pardina), барс, медведь.

5) Л е с о с т е п ь е  н а  с к л о н а х  
Г л а в . К а в к а з с к о г о  х р е б т а  рас- 
положено ниже зоны лиственных лесов.

В пределах лесостепья Западного- 
(Кубанского) Предкавказья расположе- 
ны Крымская, Майкоп, Подгорная (и 
далее на восток — по направлению к 
Кисловодску). В Майкопе (44° 36', вы- 
сота 230 м.) средняяянварьская темпе- 
ратура воздуха—2,2°, тольская 22,3% 
осадков 665 мм; в Кисловодске (43°54% 
высота 827 м.) средняя январская-4,9°,
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июльская 19,0°, осадков 553 мм.; макси- 
мум осадков в июне, минимум в январе. 
Облака в западной части Кавк. хребта 
зимою лежат низко, ниже 800 м., и в 
Кисловодске зимою облачность, влаж- 
ность, число дней с осадками и туманом 
меньте, чем в лежащих ниже Железно- 
водске (637 м.), Есенгуках (616 м.) и Пя- 
тигорске (519 м.). В западном предкав- 
казском лесостепье чередуются лугово- 
степные площади с островами лесов из 
дуба, груши, вяза (Ulmus campestris), 
татарского клена, крушины, лещины 
и др. Под лугово-степными простраы- 
отвами черноземы, под лесами—чер- 
ноземы, деградированные черноземы 
и серые лесные суглинки. В лесах 
окрестностей Пятигорека, покрыва- 
ющих Б ештау и Машук, растут дуб, 
граб, бук, ясень, липа, клены, вяз и 
др. Для восточной части характерны 
заросли держи-дерева. К области ле- 
еостепья относятся леса Ставрополь- 
-ской плоской возвышенности. Здес 
y Темнолесской и Ставрополя среди 
черноземных степей имеются острова 
леса. Близ Ставрополя растут леса 
из граба, ясеня и дуба; к ним присо- 
вдиняются клен полевой и остролистый, 
ильм, берест, липа, черешня, кавказ- 
ский бук; встречаются осина, серебри- 
■стый тополь и, как редчайшее исклю- 
чение, береза; богатый подлесок из 
кизиля, свидины (Cornus sanguinea) 
и др.; встречается дикий виноград. 
Под этими лесами почвы—деградиро- 
ванные черноземы и серые лесные 
земли.

ВвосточномПредкавказьелесостепье 
ванимает неширокую полосу в пред- 
горьях. Но, кроме того, здесь можно 
наблюдать горное лесостепье, особен- 
но развитое на южных склонах; здесь 
встречаются: дуб, ясень, липа, череш- 
ня, шиповник, барбарис, можжевель- 
ник, серебристый шалфей (Salvia ca
nescens), покрывающий большие про- 
странства, затем Scutellaria orientalis, 
разные виды Teucrium и др.

Закавказское лесостепье ганимает 
область, в которой лежат Гори (600 м.), 
Тифлис (404 M.J, Телав (738 м.), Сигнах 

*г . ) ,  и далее no Ha
a s  лению к Шемахе (но не включая
. Здеш ний климат относится к той 

азыовидности средиземноморского, ко-

торую Кеппен назвал ^климатом маиса“. 
Залегая на периферии средиземномор- 
ского, он составляет переход к степно- 
му. Зимой здесь сравнительно часто 
выпадает снег и лежит на западе с 
декабря и иногда до средины февраля; 
но случается, что снегу и совсем не 
бывает. Осадков от 500 (на востоке) до 
800 мм. Максимум осадков приходится 
на май, минимум на январь. В Тифлисе, 
лелсащем уже близ граниды степей, в 
год выпадает 496 мм., максимум в мае 
80 мм., минимум в январе 15 мм. Осадки 
весной и летом нередко выпадают в 
виде сильных ливней, которые иногда 
имеют в предгорьях весьма разруши- 
тельное действие („сели“, особенно из- 
вестные в Нухинском y.). В июне и 
июле бывает много гроз, нередко со- 
провождаемых градобитиями. Л ето жар- 
кое, средняя температура его выше 20°; 
июль: Тифлис 24,5°, Напареули (425 м.) 
24,2°, Цинондали (602 м.) 23,2°. Защи- 
щенное Кавказским хребтом от холод- 
ных северных ветров, Закавказское 
лесостепье имеет весьма умеренную 
зиму; январь: Тифлис 0,2°, Напареули 
0,1% Цинондали—0,2°. Весна начинается 
рано, и с средины февраля или начала 
марта приступают к полевым работам. 
В иные годы в Кахетии (долина Ала- 
зани) уже в коиде января цветут ыеко- 
торые плодовые деревья (миндаль), 
полевые дветы, a в феврале—абрикосы, 
персики, груши. Область эта (Кахетия) 
славится своим виноделием и садовод- 
ством. В Тифлисе часты фены, особенно 
в апреле; здесь же, в долине Куры, в 
теплое время года развиты горно-до- 
линные бризы. Наибольшая облачность 
в августе, наименьшая в феврале.

В более влажных местах Кахетии и 
Закатальского округа растительность 
до некоторой степени напоминает кол- 
хидскую и талышскую: здесь встреча- 
ются лапина, каштан, бук, крупно- 
листный клен (Acer insigne); довольно 
много лиан: дикий виноград, ломонос 
(Clematis vitalba), плющ (Hedera helix), 
обвойник, сассапариль, хмель. Но под- 
леска из вечнозеленых пород нет. Ха- 
рактерны для Закавказского лесостепья 
восточный дуб (Quercus m acranthera), 
молшевельники, клены.

Почвы в долине Алазани аллюви- 
альные карбонатные, выше — лесные
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темносерые; в долине Куры y Тифлиса 
светлокаштановые, выше—каштановые 
и темно-каштановые, еще выше—ка- 
ттаново-еерые.

6) Д а г е с т а н  (сж.), помимо при- 
морской низмености, можно разделить 
на: а) предгорья, б) горный Д агестан и
в) высокогорный. а) Предгорья поды- 
маются до 1.000—1.200 м. абс. высоты и 
имеют климат ередиземноморский на 
тоге и лесной на севере. Максимум 
осадков на юге приходится на осень 
и на зиму. Нижним ярусам предгорий 
свойетвенны каштановые почвы, верх- 
ним черноземы, иногда достигающие 
значительной мощности. Н аю ге (у Дер- 
бента, Каякента) внизу развиты леса 
из дубов, граба, вязов, бука и много- 
численяых кустарников; хорошо пред- 
став л ены лианы: сассапариль, виноград, 
обвойник. Волыпим развитием пользу- 
ю тся кустарншсовые заросли из держи- 
дерева ((Paliurus aculeatus), крушины 
(Rham nus pallasi), кустарникового дуба 
(Quercus pubescens), с примесью других 
кустарников. На каменистых склонах 
растут колючие травы и полукустар- 
ннки: каперцы (Capparis herbacea), 
Centaurea, Cirsium, Xeranthemum, Pega- 
num  harm ala и др. Местами встреча- 
ю тся участки, покрытые степной расти- 
тельностью (ковыли и др.)* В верхней 
подзоне предгорий, на высоте 600 —
1.200 м.? мы встречаем частыо широко- 
лиственный горный лес, частью лес- 
ные луга. JTec состоит из бука, граба, 
дубов, вяза, липы, ясеня, кленов, оеины, 
и многочисленных кустарников; лиан 
здееь нет; для юга характерен горный 
дуб (Quercus m acranthera). Предгорная 
полоса весьма удобна для поселения 
и наиболее густо заселена, внизу здесь 
разводят озимую пшеницу и кукуру- 
зу, вверху яровые хлеба; внизу боль- 
шое значение имеют садоводство, ви- 
ноградарство и огородничество; на юге 
разводят буйволов. В пределах зоны 
предгорий расположенаТемир-хав-шура 
(475 м.).

б) Горный Дагестан обнимает бас- 
сейн четырех Кой-су, горный Сулак и 
верховья Самура. Для внутреынего из- 
вестяякового Дагестана весьма харак- 
терны высокие, сложенные из юрских 
известняков, синклинал н ые плато, не- 
редко прорезанные канъонообразными

долинами; средняя высота этих плато 
около 1.900 м., высота же уровнярек око- 
ло 700 м. Примером может служить Гу- 
нибское плато (между pp. Аварской Кой- 
су и Кара-Койеу), достигающее 2.354 м. 
абс. высоты. Л ето теплое, зима сухая, 
малоснежная, не холодная. Гуниб, на 
высоте 1.570 м., имеет среднюю июль- 
скую+17°, январьскую—4°. Облачность 
зимой менъше, чем летом. 0садков400— 
800мм., максимум осадков приходится 
на весну и раннее лето, минимум на зи- 
му; зимою на месяц приходится 3—5 
дней с осадками, л етом 12—15 и более. 
Л етом дуют восточные ветры, принося- 
щие влагу с моря. Горный Дагестан от- 
носитсяк области нагорных ксерофитов. 
Лесов здесь мало, лишь на северных 
склонах встречаются сосновые леса, a  
над ними березняки (Betula alba и В. 
raddeana), образующие верхний субаль- 
пийский горизонт; изредка в виде при- 
меси, встречаются граб, клен, ясень, 
липа, осина. Южные склоны и плато 
совершеыяо безлесны, растительность 
состоит из колючих астрагалов (Astra
galus marschallianus), кустарников 
держи-дерева, барбариса, шияовника, 
можжевельника (Juniperus isophyllos); 
много серебристого шалфея (Salvia ca
nescens), затем Teucrium, Capparis her
bacea и др.; для известняков харак- 
терны Salvia canescens, Scabiosa gum- 
betica, Campanula daghestanica, Statice 
Owerini; для еланцевых зон: Heliotro- 
pium styligerum, Salvia Beckeri и др. 
Возделывание ячменя идет до 2.450 м. 
Из животных в горном Дагестане 
ветречаются в лесах по верховьям 
Аварского Койсу: олень, медведь, ко- 
зуля, горная куропатка. Для Хунзах- 
ского плато (1.500 м.) характерен хо- 
мяк (Mesoericetus raddei), вредящий по- 
севам хлебов.

в) Высокогорный Д агестан, см. выше 
при описании альпийской зоны. На 
дагестанской прикаспийской низяне, 
покрытой зарослями камыша, много 
кабанов, камышевый кот, фазаны, ша- 
калы, встречаю тся гиены.

7) Г о р н о с т е п н а я  о б л а с т ь  
В о с т о ч н о г о  З а к а в к а з ь я  обни- 
мает Армянское длоскогорье, кроме 
Эриванской котловиныи Здесь климат 
континентальный, близко п о д х о д я щ й й  
к степному. Высоты от 1,400 до 2.000 м.
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Лето прохладное, самый теплый месяц 
имеет 15—19°. Зимою на Армянском 
плоскогорье располагается антидикло- 
нальная область; в р езультате зимою 
наблюдается сильное охлаждение: сред- 
ние температуры января от—15° до—8°; 
с окружающих гор холодный тяжелый 
воздух спускается на плоскогорье. 
Летом на армянском плоскогорье roc- 
no дствует циклональное расположение 
изобар. В Карсе (40°37; с.ш., 1.742 м.) 
средняя т емп. января—14,4°, августа 
(самый т еплый месяц) 17,7°; в январе 
1897 г. термометр опускался в Kapce 
до—43,5°. Заморозки случаются даже 
летом (в Kapce во все месяцы, в Але- 
ксандрополе в июне). Летом (июнь— 
август) преобладают ветры N и NE, с 
октября до май S и SW. Годовая сум- 
ма осадков на плоскогорье 400—600 мм.,* 
максимум их приходится на май, ми- 
нимум на зиму. Зимою обычно бывает 
много снегу. Почвы черноземы, ти- 
пичные и каштановые; они формиру- 
ются на богатой карбонатами коре вы- 
ветривания изверженных пород. В Ло- 
рийской степи и в Духоборье развиты 
мощные глинистые черноземы с со- 
держанием гумуса до 16%, на которых 
развита ковыльная и ковыльно-ска- 
биозовая растительность. В более воз- 
вышенных частях черноземы переходят 
в горнолуговые почвы. Все плоскогорье 
есть земледельная область, где раз- 
водят пшеницу, ячмень и др. яровые 
хлеба. К концу лета растительноеть 
начинает страдать от засухи. В горах, 
окаймляющих Армянское плоскогорье, 
нет ни ели, ни пихты, ни бука; на са- 
мом плоскогорье местами встречаются 
леса из армянской сосны (Pinus 
armena). Йз животных в степях 
Армянского плоскогорья водятся: су- 
слик (Citellus schmidti),TymKaH4HK(Alac- 
taga williamsi), слепы т (Spalax nehr- 
ingi), хомяки (Mesocricetus koenigi и 
Cricetulus phaeus), лисица (Vulpes kur- 
distauica). Из птиц отсутствуют фазан 
и Typa4(Attagen); в горах есть кав- 
казский тетерев (Lyrurus mlokosie- 
wiczi) и улар (Tetraogallus caspius); 
много каменных и серых куропаток; 
характерен для нагорной степи рябок 
(Pteroeles arenarius). В озере Гокче 
водятся „гокчинские форели“ (Salmo 
ischchan, несколько раз).

8) Еще более сухим климатом от- 
личаются п о л у п у с т ы н и  и п у- 
с т ы н и  п о  с р е д н е м у т е ч е н и ю  
A р a к с а, в западной части Эриван- 
ской губ. Здесь осадков 150—300 мм., 
максимум их приходится на весну. 
Самое сухое место Аралых (790 м. 
высоты) y подножия Арарата: здесь 
за 1849—53 годы отмечено в среднем 
158 мм. осадков; Кульпы 237 мм.; 
Эривань (994 м.) 318 мм.; максимум 
осадков в мае, минимум в августе. Лето 
жаркое: средняя июльская и августов- 
ская в Эривани 25,0°, январьская—6,4°. 
Облачность мала: в Эривани 45%
(максимум февраль 74, минимум август 
20). При искусственном оротении с 
успехом разводится пшенида, рис, 
хлопок, виноград, яерсики и пр. ІІочвы 
типа сероземов. Растительность пу- 
стынная: колючие астрагалы, аканто- 
лимоны, верблюжья колючка (Alhagi 
camelorum), A traphaxis spinosa, Pega- 
num harmala, Lepidium vesicarium, Zy- 
gophyllum fabago; на песках y подыо- 
жия Арарата y (Аралыха) Calligonum. 
Ha этих же песках фауна аралока- 
спийского типа: тушканчик (Alactaga 
elater), песчанка (Gerbillus persicus), 
хомячек (Cricetulus phaeus), ежи (Н етие- 
chinus calligoni, Erinaceus transcauca- 
sicus), землеройка (Crocidura araiychen- 
sis); здесь же встречается гиена 
(Hyaena vulgaris), a раныпе водилея 
джейран (Gazella subgutturosa). Из 
ящериц характерны круглоголовка 
(Phrynocephalus helioscopus) и длинно- 
ногий сцияк (Eumeces schneideri).

В о з в ы ш е н н ы е  с т е п и  до  с р е д -  
н е м у  т е ч е н и ю  К у р ы ? между 
Тифлисом и Евлахом отличаются кли- 
матом, переходным от средиземномор- 
ского к степному. Сюда относятся сте- 
пи Ширакская (между реками Ала- 
занью и Йорой), Караязская и др. Ти- 
пом климата могут служить Караязы 
(411/2° с. ш./высота 305 м.): январь—0,4°, 
июль 25,6 \  осадков 431 мм. в год, 
максимум май 87 мм., минимум январь 
12 мм. Вообще осадков 400—500 мм., 
максимум их в мае. Почва—каштаново- 
бурые суглинки, по мере приближения 
к горам переходящие в бурые черно- 
земы. Весною масса двудольных, ко- 
торые к ередине лета выгорают, и 
тогда растительность представлена



481 Природа иЧшселение GCCF. 482

полынями; местами массами развивает- 
ся злак Andropogon ischaemum, выте- 
еняющий полынь. В Ширакской степи 
возможна культура хлебов без ороше- 
ния; почвы близки к черноземам (каш- 
тановые и светлокаштаыовые чернозе- 
мы), и здешний климат надо отнести 
к климату степей; следует, впрочем, 
иметь в виду, что максимум осадков 
в Ширакской степи выпадает в конце 
весны. Фауна степей по среднему те- 
чению Куры близка к фауне низовий 
Куры.

Йаселение Кавказа отличается чрез- 
вычайной пестротой. Его можно раз- 
делить на след. группы: I) яфетидов 
или настоящих кавказцев (аборигенов 
Кавказа), II) индо-европейцев, Ш) тур- 
ков, IV) монголов, V) семитов. Для 
полноты мы вкратце упомянем и о 
живущих на низинах.

I. Среди я ф е т и д о в  можно отли- 
чить на Кавказе три группы: 1) карт- 
вельскую или грузинскую в широком 
смысле слова, 2) абхазо-черкесскую,
3) чечено-лезгинскую. Помимо того, 
армяне представляют емешанную, яфе- 
тидо-индоевропейскую группу.

1) Всех картвелов на Кавказе около 
1,7 млн. По языку среди них можно 
различить три групиы: а) грузин,
б) мингрельцев, в) сванов — а) Гру- 
зины делятся на несколько племен: 
с о б с т в е н н о  г р у з и н ы  (сами себя 
называют картвели) населяют среднее 
течение Куры и ее притоков (к a р т а- 
л и н д ы) и верхнее и среднее течение 
Алазани и Иоры, т.-е. Кахетию (к a х е- 
т и н д ы); занимаются земледелием, 
садоводством, виноградарством; около 
650 тые.; православные, как и все сле- 
дующие, если не оговорено. Т y ш и н ы 
живут на сев. склоне Гл. Кавк. хр., в 
области верховьев Андийского Кой-су; 
говорят частью на чеченском языке 
(цовцы или цова-тушины или бацбии, 
выходцы из Ч ечни, скотоводы), частью 
на грузинском; занимаются з емледе- 
лием и скотоводством; около 10 тыс. 
П ш а в ы  живут по Плпавской Арагве 
и в  верховьях йоры; около 15 тыс.; 
занимаются скотоводством и земледе- 
лием. X е в ц ы (мохэвэ) обитают в го- 
рах к западу от хевсуров и пшавов. 
Х е в с у р ы  живут по обоим склонам 
Гл. Кавк. хр., в верховьях Хевсурской

Арагвы, Ассы и Аргуни, частью зе- 
мледельцы, частыо скотоводы; около 
10 тыс. Тушинов, пшавов, хевцев и 
хевсуров Марр ечитает за  огрузи- 
нившихся чеченцев. И н г и л о и (енги- 
лойды=новообращенные), в Закаталь- 
ском уезде, мусульмане, земледельцы, 
около 15 тыс. Й м е р е т и н ы  (имеры) 
населяют ймеретию, т.-е. бассейны 
р. Квирилы и Риона до впадения 
Цхенис-цхали; з емледельцы, виногра- 
дари, садоводы; около 550 тыс. Г у- 
р и й ц ы (80 тыс.) живут в Гурии, 
т.-е. между Рионом и Аджарским 
хр.; земледельцы, виноградари, еко- 
товоды; Марр считает гурийцев за 
огрузинившихся мингрельцев. A д- 
ж а р ц ы  живут в Аджарии (притоки 
Чороха, Кинтриш и др.); это те же гу- 
рийцы, но мусульмане-сунниты, гово- 
ворят по-грузински и по-османски; ско- 
товоды, частью земледельцы; около 
60 тыс.—б) Мингрельская группа де- 
лится на м и н г р е л ь ц е в  (мегрелов) 
и л a з о в. 0  мингрельцах мы говорили 
выше. Лазы. или чаны, живут, гл. обр., 
в Лазистане, в пределах Турции; не- 
большое число их живет в Аджарии; 
иусульмане-сунниты.—в) С в ан ы  насе- 
ляют Сванетию, т.-е. верхнее течение 
рек Ингура и Цхенис-цхали; занима- 
ются земледелием и скотоводством; 
язы к сванов обнаруживает много об- 
щих элементов с языком лазов.

2) В  абхазо-черкесскую группу вхо- 
дят абхазы и черкесы. А б х а з ы  жи- 
вут в зап. Закавказье, в бывшем Су- 
хумском окр., от р. Псоу на север е 
(севернее Гагр) до Кодора на юге, где 
граничат с Мингрелией. Но кроме t o 
t o , часть абхазов (около 20 тыс.) живет 
в Кубанской обл. (абазины, бешильбей, 
баракей и др.). Всего абхазов на Кав- 
казе около 100 тыс., но кроме того, 
много абхазов в Малой Азии, куда они 
переселилисьв 1864г.Говорят на абхаз- 
ском языке, близком к черкесскому, но 
обнаруживающем известное родство и с 
картвельским. 0  занятиях абхазов см. 
выше. Ч  е р к е с ы живут в настоящее 
время на Кавказе л и т ь  на северном 
Кавказе. Черкесы (сами себя называют 
адыге) говорят на язы ке, близком к 
абхазскому; их язы к делится на два 
наречия: собственно ч еркесское, или 
кяхское , и кабардинское. Черкесы-кяхи

16«
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населяют Черкесскую (Адыгейскую) 
автономыую область, расположенную 
к югу от Кубани, между ее левыми 
притоками Афипсом и Лабой, в частях 
бывших Екатеринодарского и Майкоп- 
ского отделов; кроме того, они живут в 
части Карачаево-Черкесской авт. обла- 
сти; всего черкесов-кяхов около 70 т. 
Между Малкой и Тереком (Б. Кабарда) 
и восточнее живут к а б а р д и н ц ы  в 
числе около 90 тыс. До 1864 г. черкесы 
занимали еще зап. Закавказье на юг до 
реки Шахе (между Туапсе и Сочи); юж- 
нее р. Шахе жили уб ы х и, племя, род- 
ственное черкесам и абхазам; в 1864 г. 
все черноморекие черкесы (470 тыс.) 
и все убыхи иереселились в Турцию*); 
в настоящее время в б. Черноморекой 
губ. всего около 2 тыс. черкесов. Чер- 
кесы и кабардинды муеульмане-сун- 
ниты, но до ХѴП века они были хри- 
стианами. Занимаются земледелием 
(кукуруза, просо, пшеница), садовод- 
ством, скотоводством (кабардинские 
лошади), пчеловодством, выделкой бу- 
рок. Черкесы живут отдельными ху- 
торами, кабардинды—аулами.

3) В  чечено-лезгинскую грушзу вхо- 
дят чеченды и ряд народов, населяю- 
щих Дагестан и объединяемых под 
именем лезгинов. Ч е ч е н ц ы  (сами 
себя называют нахчий) живут между 
Тереком и Апдийскимхр., б.ч. в пределах 
Ч еченской автономной области. Бсего 
чеченцев около 300 тыс. Они разде- 
ляются на ряд обществ: кистов, ичке- 
ринцев, назрановцев, ингушей и др.; 
из них более обособленное положение 
занимают и н г у ш и  (сами себя назы- 
вают галга), живущие в Ингушском окр. 
Горской респ. Занимаются земледелием 
(кукуруза, пшеница), скотоводством. 
Мусульмане-сунниты, но до XVII века 
были христианами.—Лезгинские пле- 
мена, населяющие Дагестан, разделя- 
ются по языку на 5 групп: а) андо-ди- 
дойцев, б) даргинцев, в) аваров, г)лаков, 
д) кюринцев. В состав а н д о - д и д о й -  
с к о й груплы входят 12 языков; гово- 
рящие на этих языках племена живут 
ио Андийской Койсу и частью в Гуниб-

*) По сведвниям  Лопатинского (С борн .м атер . для 
описания мест. и племен К ав к аза , XII, 1891, стр . 1), 
небольш ой аул убыхоа сохранился к а  берегу Ч ер- 
ного м ., недалеко от с. Головинскопо, О статки  убы- 
хов, в чясле  13 семейств (80 душ), ж или ещ е в 
н едавнее врем я ло разным аулам  Кубанской обл.

ском округе. Делятся на две подгруп- 
пЫ: северыую или андийскую (андий- 
цы, ботлихцы, годоберинцы, каратин- 
цы, ахвахцы, багулальцы, чамалальды, 
тиндийцы) и южную или дидойскую 
(дидойцы, хваршинцы, капучинцы, 
хунзалы); в дервой подгруппе насчитьи- 
вают 34 тыс. душ, во второй—12 тыс. 
Д a р г и н ц ы живут в Даргинском 
округе и кое-где в соседиих местах; 
130 тыс.; даргинские наречия делят 
на три группы: акушинскую, хайдак- 
скую и вуркунскую; к даргинцам при- 
надлежат жители аула Кубачи (куба- 
чинцы), известного выделкой оружия. 
A в a р ы, или a в a р ц ы (сами себя на- 
зывают хунз или маарул; последнее 
значит горды)—самый многочислен- 
ный лезгинский народ (235 тыс.). и 
язык их служит в Дагестане между- 
народыым; живут от Чир-юрта до За- 
катал. Закатальские авары, перешед- 
шие сюда в XVII столетии, сами себя 
называют лезгинами. Л a к и, или к а- 
з и к у м у х и ,  населяют Казикумухский 
округ, частью соседние; 90 тыс.; за- 
нимаются кустарными дромыслами 
(выделкой кинжалов и серебряных из- 
делий); первые из дагестанских наро- 
дов приняли от арабов ислам (777 г.). 
К ю р и н ц ы  говорят на 10—11 род* 
ственных языках: кюринцы (131 тыс.), 
табасараыцы (28 тыс.). агулы, арчпн- 
ды (800 душ), рутулы (12 тыс.), цаху- 
ры, хиналуги, джеки, хапутцы, крысы, 
будухн, удины; живут в Кюринском и 
Самурском округах, именыо по средне- 
му и нижнему течению Самура, ио 
реке Курах-чаю и частью переходят 
в пределы Кубинского у. и даже в 
Закавказье (Нухинский y.); 215 тыс., из 
них прёобладающая народность это 
кюринды собственно (132 тыс.), живу- 
щие по Самуру. В Кубинском у. живут 
хиналуги, джеки, крысы и будухи в 
количестве 17 тыс. Удиыы живут в 
селениях Ниж и Варташен Нухинского 
y.; no религии армяно-грегориане и 
православные; до революции их было 
около 10 тыс., теперь меньте. Лезги- 
ны занимаются земледелием, садовод- 
ством, виноградарством, скотоводством, 
кустарными промыслами. Все (кроме 
удинов) мусульмане-сунниты.

A р м я н е (сами себя называют хай, 
грузины называют армян сомхами, a
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их страну Сомхетией) представляют по 
языку в основе яфетический народ, 
но испытавший сильное влияние со 
стороны индо-европейцев. На Кавказе 
около l 1/s млн. армян, из коих в Арме- 
нии живет 671 тыс., в Грузии 300 тыс. 
(в Тифлисе 85 тыс.), в Адербейджане 
260 тыс. Сельское население занимает- 
ся з емледелием, виноградарством, еко- 
товодством. Болыпиыство—христиане 
армяно - грегорианского вероисповеда- 
ния, очень немного армяно-католиков.

II. К числу народов, говорящих. на 
и н д о -ев р о п е й ски х  языках, принадле- 
жат: русские, немцы, греки, осетины, 
талыши,таты,курды. Р y с с к и е живут, 
глав. обр., на северном Кавказе, где 
их около 3 млн.; появились на Тере- 
ке еще в XYI веке. Преобладают вели- 
корусы; много украиндев в Кубанской 
области. В Закавказье около 300 тыс. 
русских, преимущественно великору- 
сов; среди них много сектаытов: духо- 
боров, молокан, субботников (в Еле- 
новке). Н е м ц ы  образуют колонии 
как на северном Кавказе, так и в За- 
кавказье; около 60 тыс.; в колонии 
Еленендорф Елисаветпол. губ. зани- 
маются виноградарством и виноделием, 
в Борчалинском у. сыроварением; 
появились на Кавказе в начале XIX Be
na. Г реки —переселенцы живут в раз- 
ных местах в количестве около 70 тыс., 
занимаются земледелием и скотовод- 
ством. Много греков в Грузпи и в 
Абхазии.—Следующие индо-европейцы 
принадлежат к аборигенам Кавказа. 
0 с е т и н ы (сами себя называют ирон, 
т.-е. иранцы; грузины их зовут оеи) 
живут на Главном Кавказском хр., на 
обоих склонах, западнее Воеыно-гру- 
зинской дороги. Осетины северного 
склона (140 тыс.) (Владнкавказского 
района) входят в состав Горской рес- 
публики, осетины южного склона 
(78 тыс.) образуют автономную область 
Юго-Оеетию. На южном склоне осети- 
ыы живут в бассейиах Б. и М. Лиахвы 
и Ксана и частью в бассейне верх- 
него Риона, на северном—в бассейнах 
Уруха (Дигория), Ардона, Фиаг-дона, 
Гизель-дона и Генал-дона (дон по- 
осетински значит река). Занимаются 
земледелием (кукуруза, пшенида, яч- 
мень), екотоводством, молочным хо- 
зяйством. Осетииы Юго-Осетии пра-

вославные, на северном склоне—ча- 
стью православные, частью (гл. обр. в 
Дигории) мусульмане.—0 т a л ы ш a х 
и т а т а х  мы уже говоршш выше 
(стр. 454, 460). Талыши в горах занима- 
ются земледелием (пшенйца, ячмень), 
частьже их кочевники-скотоводы. Таты, 
кроме Апшеронского п-ва, живут на 
севере ПІемахинского и на юге Кубин- 
ского уездов; всего татов около 
120 тыс.—K y р д о в в Закавказье око- 
ло 40 тыс., гл. обр. в Эриванской и 
Елисаветпол. губ.; курды, живущие в 
пределах Ардаганского и Кагызман- 
ского округов Карсской обл., ныне 
подвлаетны Турдии. Частью кочевни- 
ки-овцеводы, частъю оседлые земле- 
делъцы. Мусульмане-сунниты, но часть 
курдов (Александроп. и Эчмиадзин. 
уезды Эриван. губ.)—и е з и д ы (8 тыс.), 
иеповедуют особую религию, в ые- 
которых отношениях близкую к уче- 
нию Зороастра (их называют „чорто- 
поклонниками“, так как они относятся 
с почтением и к диаволу); иезиды 
земледельцы; говорят по - курдски, 
знают также по-армянски.

III. Т у р к и .  На северном Кавказе 
живут: карачаевцы, балкары, ногайцы, 
кумыки и туркмены. К а р а ч а е в д ы  
живут в верховьях Кубани и ее при- 
токов—Теберды и Даута; говорят на 
турецком языке кипчакской группы, 
близком к балкарскому, кумыкскому и 
ногайскому; оседлы, овцеводы; 20 тыс.; 
мусульмане - сунниты. — Б а л к а р ц ы  
(балкары, горские татары) живут во- 
сточнее карачаевцев в горах по Бак- 
сану, Чегему и Тереку, в пределах 
б. Нальчикского окр. Терской обл., 
ныне входящего в состав Кабардино- 
Балкарской автономной области; 25 т., 
мусул м ане-сунниты; говорят на ту- 
редком языке, Еес м а близком к ка- 
рачаевскому; скотоводы; разделяются 
ва общеетва: балкар, безинги, хулам, 
чегем и урусбий.—Н o г a й ц ы (ногаи) 
живут между Кумой и Тереком и в 
устье Сулака, есть также около Пяти- 
горска; около 60 тыс.; мусульмане-сун- 
ниты; занимаются земледелием и ско- 
товодством (между прочим, разводят 
верблюдов), частью оседлы, частью 
полуоседлы.—К у м ы к и  живут по бе- 
регу Каспийского моря к северу от 
Дербента и в вооточной части б. Тер-

16«*
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ской обл.; район их обитания ныне 
входит в состав Дагестанской респу- 
блики; 70 тыс.; мусульмане-сунниты; 
говорят на турецком языке, близком к 
ногайекому; оседлые земледельцы и 
садоводы. — Т у р к м е н ы  (трухмены) 
живут в Трухменских степях Ставро- 
польской губ. по нижнему течению 
Калауса и Кумы; переселились сюда 
в XVIII ст. из Мангыпшака; 18 тыс.; 
мусульмане-сунниты; говорят на турец- 
ком языке, близком к языку адербей- 
джанских татар; частью оседлые зе- 
мледелыиы, частью кочевники-овдево- 
ды. Но кроме того, небольшое число 
туркмен, выходцев из Турции, живет в 
Закавказье, в Ахалцыхском у. (их на- 
зывают таракама); они полу-кочевники, 
скотоводы. — Подавляющее болыпин- 
ство прочих турков Закавказья отно- 
сится к а д е р б е й д ж а н с к и м  т а- 
тарам ; они населяют Азербайджанскую 
республику (1.108.000 душ), кроме того, 
в других республиках Закавказья их 
около 160 тыс.; затем очень много 
адербейджанских татар в соседней 
провиндйй Персин—Адербейджане. Го- 
ворят на турецком языке, близком к 
османскому. Занимаются з емледелием 
(пшеница, ячмень, рис), хлопковод- 
ством, скотоводством (часть адерб. 
татар полу-кочевники), рыболовством 
в Куре и Касп. море. Мусульмане, боль- 
шая часть шииты.—Из других турок 
в пределах Закавказья упоминаются 
нередко о с м a н ы (или турки в узком 
смысле слова), но настоящих османов 
на Кавказе очень мало, a большая 
часть т. н. османов—это грузины-му- 
сульмане. — К а р а я а п а х и ,  кочевой 
туредкий народ, около 40 тыс., живут 
в Карсской области, ототедшей к 
Турции.

IV. М он гольск и е  п л ем ен а  пред- 
ставлены на Кавказе калм ы кам и ; они 
населяют (12 тыс.) Болыпе-дербетов- 
ский улус, расположенный на севере 
б. Ставропол с кой губ., между р. Б. 
Егорлык и оз. Манычем; улус этот 
ныне вошел в состав Калмыцкой авто- 
номной области. Кроме того, около 
4 тыс. калмыков живут к северу от 
станицы Наурской (что на Тереке); 
кочевники-скотоводы, некоторые зани- 
нимаются земледелием; буддисты.— 
Затем можно упомянуть, что этниче-

ски монголами являются к а й т а к и ,  
живущие в Кайтаго - Табасаранском 
округе Дагестана и забывшие свой 
язык.

V. С е м и т ы представлены евреями 
и сирийцами. Ев р е е в Кавказа можно 
разделить на три группы: 1) г о р -  
с к и х е в р е е в  (даг-чуфут), живущих в 
Дагестане и частыо в Терской, Кубан- 
ской обл. и в Бакинской и Елисавет- 
польской губ.; они говорят на татском 
языке; много горских евреев в Чир- 
юрте-, всего горских евреев около 
60 тыс.; 2 ) г р у з и н с к и х  е в р е е в ,  
25 тыс.; живут в Имеретии, Картали- 
нии, Кахетии; особенно много евреев 
в Они, где они составляют 40°/о насе- 
леяия; говорят по-грузински; 3) приш- 
лых, е в р о п е й с к и х  е в р е е в ,  жи- 
вущих в городах; 10 тыс. Туземные 
евреи появились на Кавказе, по пре- 
данию, очень давно, еще до Р. Хр.; 
во всяком случае, арабы, при завое- 
вании в VIII веке Дагестана, застали 
здесь евреев. По образу жизни и внеш- 
ности, туземные евреи пе отличаются 
от кавказских племен, среди которых 
они живут.—А й с о р ы  (сирийцы) жи- 
вут в Тифлисе и в Эриванской губ., 
5 тыс.; переселились в первой по- 
ловине XIX века из Урмийского округа 
Персии, где живут айсоры-несториане; 
говорят на новосирийском язы ке се- 
митического корня; по религии право- 
славные, немного несториан и якови- 
тов; занимаются з емледелием, садовод- 
ством, в Тифлисе— чернорабочие (где 
пользуются хорошей славой).

VI. Наконед, можно упомянуть о 
кавказских д ы г а н а х  (2*/* тыс.). Цы- 
гане Армении говорят по-армянски, 
по религии армяно-грегориане; назы- 
вают их б о ш а. Цыгане Адербайджана 
говорят на языке местных татар, му- 
сульмане.

Горный Крыя (см.). Южное побе- 
режье Крыма занято К р ы м е к и м и  
г о р a м и. Они состоят из трех парал- 
лельных гряд, слабо выяуклых к се- 
веру. Из них самая южная (прибреж- 
ная) и вместе с тем самая высокая 
носит название Я й л ы .  Яйла начи- 
нается на западе y мыса Фиолент 
(к западу от Балаклавы) и кончаетея 
горой А гармы т y Старого Крыма. 
Южный склон очень крутой, местами
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(на западе) отвесный, северный склон— 
покатый. Вершина Яйлы представляет 
из себя не гребень, a волыистую рав- 
нину, то покрытую лугами, то каме- 
нистую; северозападная часть Караби- 
яйлы есть почти идеальная равнина. 
На востоке, приблизительно от Алуш- 
ты, глубокие понижения отчленяют от 
Яйлы ряд отдельных плато: Чатыр- 
даг (1525 м.), Демерджи-яйла, Дол- 
горуковская Яйла, Караби-яйла. Ши- 
рина Яйлы не велика, не более 3—4 км.; 
тол к о плато Караби-яйлы шире, око- 
ло 7 км. На плато Яйлы прекрасно 
выражены воронки, борозды, пещеры, 
подземные реки и др. карстовые явле- 
пия. Высота Яйлы в среднем 1.200 м., 
ыаиболыпие же высоты, располага- 
ющиеся к северо-востоку от Ялты, 
приблизительно одной и той же высоты, 
1.530—1.540 м. Высшая точкаЯйлы— 
Р о м a н-к о ш, 1.543 м. Ай-детри имеет 
1.233 м.

Яйласложена, главнымобразом,слан- 
цами, песчаниками, ковгломератами и 
известняками юрского и частью триа- 
сового возраста. Все породы сильно 
дислодированы, падение их на С, СЗ 
и СВ. Кое-где имеются куполовидные 
выходы изверженных пород, предста- 
вляющие собой лакколиты.

Вторая за Яйлой гряда значительно 
ниже: высота ее 450— 595 м. (Мангуп- 
кале 580 м,, Курушлю 595 м.); она от- 
делена от Яйлы понижением в 15—20 км. 
шириной и расположена по линии 
Инкерман—Феодосия; на северном по- 
логом склоне этой гряды лежит Сим- 
ферополь; в строении гряды принима- 
ют участие, главным образом, меловые 
отложения, частью нуммулитовые из- 
вестняки (эоцен); падение слоев на 
С и СЗ. Третья, северная гряда еще 
ниже, всего 150—250 м. абс. высоты; 
она отделена от предыдущей пониже- 
нием в 3—4 км. шириной, по которому 
идет железыая дорога в Севастополь; 
сложена из третичных известняков и 
полого спускается к северу, переходя 
в  горизонтальные отложения; тянется 
от устья Бельбека (или даже от м. 
Фиолеыта) до г. Старый Крым.

Расчленение Крымских гор на три 
гряды обязано зрозии. Южный край 
Яйлы есть сбросовая плоскость; про- 
должение Яйлы видят в горах Мачин

в Добрудже, промежуточная же область 
опустилась под уровень Черного моря, 
и сейчас здесь глубины свыше 1.000 м. 
Горообразовательные процессы вКрым- 
ских горах происходили, по Фохту, в 
начале верхней юры и в конце мио- 
дена, по Добрынину (1922)—в нижне- 
меловое и верхнеплиоденовое время. 
Последний автор рассматривает Крым- 
екие горы, как одну сводовую антикли- 
наль, протягивающуюся с ЗЮЗ на ВСВ; 
южный край ее разбит сбросом, о ко- 
тором сказано выше, a купол раско- 
лот системой продольных и поперечных 
сбросов и сдвигов.

Южный берег Крыма тянется ыа 
дротяжении от м. Фиолент до Феодо- 
еии, почти на 200 км. На западе горы 
близко подступают к морю, но посте- 
пенно (от Байдарских ворот) отходят, 
образуя прибрежную полосу сначала 
в 2—5 км. шириной, a между Алуш- 
той и Чатырдагом—в 12 км.; восточ- 
нее, y Судака, горы одять подходят 
к берегу.

По климату горный Брым можно 
разделить на три части: 1) южный 
берег, который тянется от Фороса (у 
Байдарских ворот) до Алушты и обла- 
дает средиземноморским климатом, 
2) Яйлу и 3) прочий горный Крым, 
климат которого может быть назван 
степным или лесостеднкм. 1) Южный 
берег Крыма относится к северной 
окраиве средиземноморского климата: 
максимум осадков здесь выладает зи- 
мой, минимум приходится на август; 
однако, весна здесь, как и в материко- 
вой части Крыма, сухая (вторичный 
минимум в мае), a кроме того имеется 
вторичный максимум осадков в июне 
и июле—как бы отголосок летнего 
максимума, какой свойствен материко- 
вому Крыму. Защищенный массивом 
Яйлы от холодных ветров с севера, 
южный берег имеет очень мягкую зи- 
му. 0  характере климата этих мест 
можно получить предетавление до сле- 
дующим данным для Ялты (44°30/ с. 
ш., 5 м.):
я . ф. м. A. М. И . И. A. С. 0 . Н.Д. год

осадков, мм.
65 49 44 31 28 43 44 27 35 45 62 72 545

Средняя температура 
4,2 4,0* 6,2 10,6 16,0 20,5 23,7 23,519,2 14,3 8,5 5,8 13,0
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Я . Ф. M . A. М. И. И . A. С . O . Н. Д . год 
средние минимумы, 1891—1900 

0 ,2  1,4 2,1 5,3 10 ,714,818.2 18,5 13,310,3 4,0 1,8 -  

абсолютные минимумы, 1900—1911 
—13,5—12,7—7,6—0,9 3,5 7,8 11,4 11,6 6,0—1,9—8,4—9,2— 

облачность, в %  покры тия неба 

61 66 56 50 46 35 26 22 32 44 56 60 46

Как видно из этой таблички, моро- 
зы бывают и на южном побережье: в 
январе в Ялте в среднем (1899—1910) 
13,8 дней с морозом, в феврале 8,1; в 
Форосе (абс. выс. 26 м.) соответствен- 
но 7,4 и 9,9. Дней с морозом в году 
в Ялте 43, в Форосе 30 (самую теплую 
зиму в Крыму имеет Форос: декабрь 
7,4°, январь 4,8°, февраль 4,3°, средняя 
годовая 13,3°.) Магарач (80м.,близ Ял- 
ты) имеет более теплое лето, чем 
Форос, но более холодную зиму. Дней 
без оттепели на южном берегу в сред- 
нем 7. Но бывают зимы в Ялте, ко- 
гда средняя температура января-[-8,9° 
(напр., в 1915 г.). Лето и осень отли- 
чаются болъшим числом часов сол- 
нечного сияния. Самое лучшее время 
в Крыму—осень: сентябрь и октябрь; 
в сентябре в Ялте теплее, чем в Москве 
в июле, a октябрь гораздо теплее 
московского мая. Кроме того, в Ялте 
осенью тихо и много света. На Юж- 
ном берегу развиты (особенно летом) 
бризы: днем с моря, ночыо с суши. 
Относительная влажность сравнитель- 
но велика: в Магараче максимальная 
в декабре (76%), минимал н ая в авгу- 
сте (57%). Солнечного сияния здесь 
много: в августе, по наблюдениям за 
1902 год, 87% от возможного.

2) Яйла обладает своеобразным кли- 
матом, переходным от средиземномор- 
ского к климату лиственных лесов 
умеренных широт. На Яйле, навысоте 
1500 м., средняя температура июля 
должна быть около 13°. Осадков много, 
в среднем 500—1000 мм., но бывают 
годы, когда выпадает свыше 1500 мм. 
Максимум осадков приходится на раз- 
ное время: обычно на зиму, но на 
Караби-яйле (974 м.) на лето. Минимум 
осадков выпадает обычно в конце зи- 
мы или в начале весны, но местами 
в конце лета или осенью. Приводим 
годовой ход темдературы воздуха и 
осадков для Ай-петри, где метеороло-

гическая станция расположена на 
1.180 м.:

я. ф . M. A . М . И . и. A. С . О- н. Д. год
тем пература

- 3 ,6 * - 3 ,3 —0,3 3,9 9,2 13,0 15,615,5 11,1 7 ,9 1 ,4 -1 ,1 5 ,8  

осадки (1901—1920), мм.

163 102 95 45 57 82 77 34* 70 821C 5 119 1031 

число дней с осадкам и , 1901—1921
23 18 17 12 13 12 10 6* 11 13 18 21 176

продолж ительность солнечного сияния в *j0 от воз- 
м ож ной, 1902

40 39 53 58 65 73 76 85 81 60 47 36 62

Как видим, число дней с осадками 
на Яйле значительно: летом один из 
трех дней с осадками, зимой из трех 
дней два с осадками. Около 60 дней 
в году со снегом. Ветры на Яйле до- 
вольно сильные, но во всяком случае 
слабее, чем на станции Ай-петри, где 
средняя скорость ветра 5,8 м. в се- 
кунду. Туманов очень много, в году 
свыше 100 дней с туманом. Зимою и 
в начале весны во время антицикло- 
нов наЯ йле иногда бывает теплее, чем 
на северном склоне, небо ясное и 
влажность очень мала (это случается 
при т. н. фенах из свободной атмо- 
сферы).

3) На северном склоне Крымских 
гор и на южном берегу к востоку от 
Алушты господетвует климат, который 
можно назвать до высоты около 500 м. 
климатом лиственных лесов, a ниже 
степным или лесостепным. Осадков 
300—500 мм. Максимум осадков в июне, 
июле, минимум весною или в конде 
зимы, вторичный минимум осеныо,вто- 
ричный максимум в начале осени или 
в первой половине зимы. Космодемь- 
янский монастырь, расположенный на 
северном склоне Бабуган-яйлы, в вер- 
ховьях р. Альмы, на выеоте 670 м., 
окружен буковыми лесами; здесь вы- 
падает в год 814 мм. осадков, макси- 
мум в июле (92 мм.), минимум в сен- 
тябре (47 мм.). Старый Крым навы соте 
500 м. имеет 500 мм. осадков в год, 
максимум в июне (75 мм.), минимум 
в сентябре и октябре (27-28 мм.); 
средняя температура февраля—0,8°, 
июля 21,9°. В Судаке 295 мм. осадков 
в год, максимум в июле (40 мм.); в 
Феодосии 341 мм., максимум в июне 
(45 мм.), минимум в феврале (20 ммЛ.
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Своеобразная средиземноморская р а- 
с т и т е л ь н о с т ь  Ю жногоберегаидет 
вверх только до 400 м. Для этого по- 
яса характерны вечно-зеленые рас- 
тения: иглида (Ruscus* aculeatus, стеб- 
ли ее сплющены в листоподобные 
образования), земляничное дерево (Ar
butus andrachne), ладонник (Cistus 
tauricus), плющ (Hedera helix). Кроме 
того, здесь растут древовидный мож- 
жевельник (Juniperus excelsa) и ко- 
лючий можжевельник (J. oxycedrus), 
дуб (Quercus pubescens), скипидарное 
дерево (Pistacia mutica), жасмин (Jasmmi- 
um fruticans), авраамово дерево (Vitex 
agnus-castus), сумах (Rhus coriaria), 
держи-дерево (Paliurus aculeatus), ка- 
перды (Capparis herbacea), бешеный 
огурец (Ecbalium elaterinum) и др. B 
этой же зоне растут искусетвенно раз- 
водимые и прекрасно акклиматизиро- 
вавшиеся средиземноморские и япоя- 
ские растения: кипарисы, лавры. лав- 
ровишни, магнолии, глицинии (W istaria 
chinensis), веерные пальмы (Chamae- 
rops excelsa), ленкоранские акации 
(„мимоза“, Acacia julibrissin), пробко- 
вый дуб, платаны, иудино дерево (Ce
reis Siliquastrum), золотой дождь (На- 
burnum vulgare), самшит( Buxus sem- 
pervirens), Arbutus unedo и др.; среди- 
земноморская карликовая пальма тре- 
Оует защиты на зиму. Из плодовых 
деревьевздесь разводят оливковое де- 
рево, миндаль, каштаны, фисташку, 
гранат, грецкий орех, мушмулу, хурму; 
мцого виноградников.

Выше этой зоны на Южном берегу 
(напр., y Ялты) растет крымская сос- 
ыа (Pinus laricio var. palłasiana), . ино- 
гда епускающаяся до уровня моря, a 
наАй-петри доходящая до краяЯйлы; 
на восток она идет до района Отуз. 
В других местах ІОжного берега место 
сосны занимают дуб и мелколистный 
граб (Carpinus orientalis). Еще выше 
идет пояс буковых лесов (Pagus sil
vatica) с примесью сосны (крымской и 
обыкновенной), осины, клена (Acer 
opulifolium), рябины и др.; в верхних 
частях букового пояса попадаются 
единичные экземпляры тиса (Taxus 
baccata); буковые леса доходят до 
края Яйлы (1.000 м. ивыше) и резко 
обрываются y края безлесного плато. 
Кроме обыкновеного бука, на склонах

Крымских гор растет и кавказский 
(Pagus orientalis).

Яйла  почти безлесна; лишь кое-где 
под защитою скал встречаются заро- 
сли бука, кленов (Acer campestre, A. 
hyrcaniim), ясеня, рябины, граба и 
др., a также отдельные сосны и  тисы. 
Впрочем, местами на Яйле встреча- 
ются буковые леса, напр., на верши- 
не Караби-яйлы, на юго-восточной ча- 
сти Демерджи-яйлы, на нижнем плато 
Чатырдага; к буку примешан граб, 
клены, ясень, рябина. На более су- 
хих местах Яйлы господствует лу- 
гово-степная растительность; главную 
роль играют злаки: типчак (Festuca sul
cata), келерия (Koeleria gracilis), костер 
(Bromus variegatus). Ha более влажных 
яйлах преобладает луговая и частью 
альпийская растительность (Бабуган, 
Чатырдаг); здесь доминируют двудоль- 
ные: манжетки (Alchemilla), ползучий 
клевер (Trifolium repens) и Filipen- 
dula hexapetala, много „крымского 
эдельвейса“ (Cerastium biebersteini) и 
осоки. Из других характерных расте- 
ний Яйлы отметим: Androsace villosa, 
Draba cuspidata, Gnaphalium dioicum, 
фиалку (Viola altaica) и др. Ha 
Яйле отмечены горнолуговые почвы, 
иногда сильно гумусные (до 18%). 
Выпасаемые на Яйле многочисленные 
стада овец сильно нарушают естест- 
венный характер здешней раститель- 
ности. Некоторые авторы (Вульф, 1925 г. 
и др.) полагают, что некогда Яйла 
была облесена, впоследствии же лес 
был истреблен человеком. На Чатыр- 
даге крутой северный склон верхнего 
плато покрыт зарослямн стелющегося 
можжевельника (Juniperus depressa) с 
примесыо Ju. sabina; no мнению Вуль- 
фа, зта кустарнпковая формация обя- 
зана своим возниковением уничтоже- 
нию буковых лесов человеком.

Северный схлон Яйлы покрыт ввер- 
ху буковым и грабовым лесом, в 
котором встречаются насаждения со- 
сны (крымской и обыкновенной) и 
единичные липы (Tilia parvifolia), 
клены (Acer opulifolium), кизил, рябина; 
близ Космодемьянского монастыря ра- 
стет также береза (Betula pubescens). 
Ниже буковой зоны располагаются 
леса из дуба и мелколистного граба 
(Carpinus orientalis), ереди которых



495 Союз Советских Социалистических Республик. 496

ветречаются лещина, осина, груша, 
клен, ясень, бересклеты и др.; на за- 
паде, начиная от Бахчиеарая, растет 
крымская сосна.* Ниже зоны дубовых 
лесов идет лесостепье, которое на север 
простирается за линию Симферополь— 
Карасубазар; здесь растет, главным 
образом,дуб, груша, вяз (Ulmus glabra), 
кустарники; этй лески носят название 
„дубки“.— Близ Судака встречаетея 
пидундская сосна (Pinus pithyusa var. 
stänke wits chi; она же указывается и 
для м. Айя y Балаклавы).

Ж и в о т н ы й  мир  Горного Крыма, 
a особенно Южного берега, несет много 
своеобразного и заключает ряд среди- 
земноморских форм. Вместе с тем 
многкх характерных видов здесь нет: 
отсутствует белка, медведь, кабан, 
сони. Есть олень (Cervus elaphus) и 
козуля(Capreolus capreolus)—оба в Кос- 
модемьянском лесу. В горах волк, 
лисица, барсук, крымская ласка (Mus
tela boccamela nikolskii) каменная 
куница-белодушка (Mustela foina). 
Многие обычные виды птиц в Крыму 
образуют особые, крымские формы; 
таковы, напр., сойка (Garrulus glanda
rius Iphigenia), скворец (Sturnus porphy- 
ronotus tauricus), зеленушка (Chloris 
chloris menzbieri), щегол (Carduelis car
duelis nikolskii), горная овсянка(ЕтЬе- 
riza cia mokrzeckyi), пищуха (Certhia 
familiaris buturlini), синица (Parus phae- 
onotus moltschanowi), долгохвостая си- 
нида (Acredula rosea taurica), лазоревка 
(Cyanistes coeruleus brauneri). Из яще- 
рид на Южном берегу встречается 
эндемичный геккон (Gymnodactylus 
danilewskii), несколько средиземномор- 
ских форм (среди них Lacerta saxicola). 
Среди амфибий мы не встречем травя- 
ной и остроносой лягушек (Rana tempo
raria и R. arvalis), жерлянки (Bombi- 
nator bombinus) и малого тритона 
(Molge vulgaris), й з рыб отметим черно- 
морского лосося (Salmo trutta labrax) 
и ero производное—форель, затем го- 
лавля, гольяна, горчака, гольца (Nema- 
chilus barbatulus), дескаря и, наконед, 
единственную эндемичную форму среди 
рьиб—крымского усача (Barbus tauri
cus). Среди беепозвоночных Крыма 
много своеобразнкх форм. В речках 
есть краб, Telphusa fluviatilis (напр., 
в Учая-су). Есть сколопендра (Scolo-

pendra cingulata),MHoroHO»Ka(Scutigera 
coleoptrata), крымский скорпион (Euscor- 
pius tauricus), сольдуга; в лесах встре- 
чается дикий черный таракан (Stylo- 
pyga orientalis -spontanea) n эндемич- 
ные таракаыы (Aphlebia adusta и др.). 
Отметим еще богомола (Mantis religi
osa), эмпузу (Empusa tricornis), вино- 
градникам вредит кузнечик—крымский 
бескрылыйконик(Isophya taurica). Свое- 
образны эмбии (Embia taurica), малень- 
кие насекомые, имеющие дрядильные 
железы на передыей паре ног. Упо- 
мянем еще цикаду (Cicada plebeia), 
мимикрирующую бабочку (Libythaea 
celtis), эндемичную для Ай-петри ба- 
бочку Satyrus euxinus, нередкоговсадах 
крупного синефиолетового жука из 
жужжелид (Procerus scabrosus tauricus), 
родственного балкано-малоазийской Р. 
scabrosus. В горных лесах изредка по- 
падается жук усач (Rosalia alpina).

Н а с е л е н и е .  Крым был заселен 
еще в палеолитическое время: ыедавно 
в дещерах к востоку от Симферополя 
обнаружены палеолитические орудия, 
части скелетов человека, a также 
остатки мамонта, носорога, дикой ло- 
шади, осла, сайги, медведя, гиены. На 
Яйле найдены неолитические орудия. 
Не останавливаясь на эпохе металлов, 
отметим, что история застает в горном 
Крыму целую свиту народов: загадоч- 
ных киммерийдев, скифов, греков, сар- 
матов, готов (явились в Крьш в поло- 
вине ПІ века; упоминания о них— 
до средины XVI в.; потомки вх среди 
мариудольских греков, переселенных 
с Южного берега в 1778 г.), гуннов, 
хазар, генуездев и венецианцев, татар 
(с 1223 г.), турок (с 1475 г.), русских. 
В настоящее время в Горном Крыму 
живут татары, русские, болгаре, немцы, 
греки, евреи (крымчаки и караимы), 
армяне, цыгане.

Крымские т a т a р ы делятся на 
стедных я  горных (включая в число 
последних и южнобережских). Степные 
(их горные называют „ногай“) таДары 
имеют монгольский облик, горные же 
(их степные называют „тат“) имеют 
южно-европейский тип, и, как пола- 
гают, есть помесь между степными 
татарами, греками, готами, генуездами. 
Горные татары живут на Южном бе- 
регу, a также в горах; их свыше 60 тыс.
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(в Ялтинском y. более 40 тыс.). Зиачи- 
тельное количество татар выселилось 
в Турцию по присоединении Крыма, 
a затем после крымской кампании и 
в 1902— 3 годах. Говорят горные та- 
тары на языке, близком к османскому; 
мусульмане - сунниты. Занимаются в 
предгорьях садоводством, огородниче- 
ством, табаководством, земледелием; 
овцеводство ныне потеряло значение; 
южнобережские татары занимаются ви- 
ноградарством и табаководством; го- 
родские—торговлей и ремеслами. Р y с- 
с к и е  живут в городах, ыо довольно 
много их и в сельских местностях; 
так, в Ялтинском у. перепись 1921 г. 
показала около 19 тыс. в городах 
(Ялта, Алушта, Алупка) и около 8 тыс. 
вне городов. Б  о л г a р ы, переселенцы 
XIX в., живут в районе Старого 
Крыма и Феодосии (4 тыс.), a также 
Карасубазара (21/2 тыс.). Г р е к и тоже, 
повидимому, все ыовые переселенцы, 
потому что аборигены частыо смеша- 
лись с татарами, частыо были лереее- 
л ены после присоединения Крыма на 
северное побережье Азовского м.; живут 
в горной части Крыма в районе Карасу- 
базара (ІѴ2 тыс.), в Балаклаве и ее 
окрестностях (1800 д.), в Я лте (3 тыс.) 
и Ялтинском у. (3200 д.), в Феодосии 
и Феодосийском у. (около 5г/а тыс.). 
Н е м д ы колонисты есть в Феодосий- 
ском районе (2 тыс.), занимаются зе- 
мледелием. Кроме татар, аборигенами 
Крыма являются: евреи-крымчаки, ев- 
реи-караимы и армяне. К р ы м ч а к и  
живут в Карасубазаре (2Ѵа тыс.), Сим- 
ферополе (много, но сколько именно, 
сказать невозможно) и некоторых дру- 
гих местах; по религии евреи-талму- 
дисты, по образу жизни, занятиям и 
языку близки к горным татарам. Евреи 
живут в Крыму с очень давних вре- 
мен и некогда, при хазарах, играли 
большую роль (хазарский каган при- 
нял иудейство); оии жили в Инкермане, 
Чуфут-кале (близ Бахчисарая), Ман- 
гупе, Балаклаве, Карасубазаре, Феодо- 
сии. К a р a и м ы живут в Кры- 
му с древнейших времен. Обитают в 
городах, в горном Крыму их мало; 
есть в Ялте (160 д.) и в Феодосии 
(880 д.); говорят на языке горных та- 
тар (ныне по б. ч. по-русски), зани- 
маются торговлей. Очень давыо по-

явились в Крыму а р м я н е ;  ныне в 
горной части живут в городах (Ялта 
850 д., Старый Крым 450 д., Феодо- 
сия 1т. д.) Ц ы г а н е  тож еочень древ- 
ние поселенцы в Крыму; много их жило 
оседло в Бахчисарае, но во время 
голода 1922 г. почти все вымерли.

Горный Туркестан. В Туркеста- 
не, согласно с данными Д. И. Муш- 
кетова (1924), можно различить две 
горные системы: 1) Каспийско-Памир- 
скуюи 2) Тянь-шань. К К а с п и й с к о -  
П а м и р с к о й  с и с т е м е отыосятся 
след. возвышенности: Мангышлакские 
горы, Б. и М. Балханы, Копет-даг, 
Заалайский хребет и Памир, включая 
сюда все хребты южнее Заалайского. 
Во всех етих д епях процессы екладко- 
образования (пликативные) происхо- 
дили еще в третичное время. На Ман- 
гышлаке, между заливами Кочак на 
западе и Кайдак на востоке, протяну- 
лись два кряжа Ак-тау и Кара-тау. 
Высшая точка хр. Кара-тау, гора От- 
пан, достигает 557 м. абс. высоты. Вые- 
шая точка Б. Балхана имеет 1867 м. 
Копет-даг тянется от ст. Ушак до 
р. Теджена; высшая его точка в преде- 
лах Туркмении ямеет 2982 м.; хребет 
сложен меловыми и частью нуммули- 
товыми известняками, предгорья же 
дислодироваыными сарматскими осад- 
ками. Копет-даг, нигде не заходящий 
в снеговую область, несет в общем 
отпечаток пустыни; из древесных ра- 
стений на склонах растет единичными 
экземплярами арча (можжевельник), 
и лишь в глубоких долинах можно 
встретить инжир, клен, вяз, барбарис, 
железное дерево, заросли гранатника. 
За  Аму-дарьей система Копет-дага 
продолжается в хр. Петра Великого, 
достигающий высоты до 6480 м. (Мус- 
джилга), и далее в Заалайский, выс- 
шая точка которого, пик Кауфмана, 
имеет 7140 м. высоты. В зтих хребтах, 
a  равно и в Гиссарском, наблюдается 
тииичная альпийская складчатость 
морских мезозойских и третичных от- 
ложений, при чем складки здесь выпук- 
лы к северу. Возможно, что и Алай- 
ский хребет отноеится к той же Кас- 
пийско-Памирской системе (во всей 
юго-восточной Фергане юрские, мело- 
вые и эоценовые осадки собраны в 
складки). Ферганский хребет, имеющий
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на 800—1000 м., в Пржевальском у. 
выше. Здесь развиты сухие полынно- 
злаковые или кустарниковые степи. 
Выше этой зоны располагается з о н a 
ч е р н о з е мов ;  это область злаковых 
степей, где практикуется земледелие 
без искусствеяного орошения: в Джун- 
гарском Алатау на 800—1200 м., в 
Фергане на 1100—1600 м. й выше 
(до 1800 м.). Еще выше располагает- 
ся г о р н о л у г о в а я  с у б а л ь п и й -  
с к а я  п о д з о н а ,  где развиты горно- 
луговые черноземовидные и влажнолу- 
говые темные почвы; на них высоко- 
травные луга (в Дж. Алатау на 1200— 
2000 м.). Наконец, под снегами и лед- 
ннками лежит г о р н о л у г о в а я а л ь *  
п и й с к а я  п о д з о н а с  горнолуговы- 
ми и влажнолуговымигорнотундровыми 
почвами; здесь низкотравные горные 
луга (в Дж. Алатау на 2000—3000 м.).— 
Местами степи идут гораздо выше, 
чем сейчас указано; так, к югу от 
Нарына полынно-типчаковые етепи 
расположены на 2500—3000 м. Места- 
ми, между черноземной (степной) и 
луговой зоной вклинивается лесостеп- 
ная. Это имеет место, напр., в Анди- 
жанском уезде, где на склонах Фер- 
ганского хр., по исследованиям Не- 
уструева, зональная последователь- 
ность почвтакова: 1) Н и з и н ы; полын- 
но-солянковая солончаковая пустыня, 
благодаря искусственному орошению 
главнейший район земледелия: хлопок, 
рис, ячмень, просо, пшеяица. 2) A д ы- 
р ы (холмы): полупустыня с серозема- 
ми, быстро изменяющимися с высо- 
той; светлые сероземы до 1100—1200 м.; 
полынно-злаковая и разнотравная ра- 
стител н ость; сплошь распахивается 
без полива, но ненадежно. 3) З л а к о -  
в а я  с т е п ь  с темными (сильно гу- 
мусными) сероземами, обращающимися 
в аналоги черноземов; надежные бес- 
поливные культуры; в лощинах и 
ущельях грецкий орех (Juglans fallax), 
яблоня и пр. Солончаки и солонды 
отсутствуют; почвы темносерые, силь- 
но гумусные (до 12®/0), ореховатые, 
карбонатные, с высоким вскипанием. 
Эта зона идет до 1600 м. 4) Л е с н а я  
з о н а  или, правильнее, лесостепье: 
участки лесов из гредкого ореха, 
слив, яблонь и др. На полянах то 
злаковая степь, то луга. ІІод лесом

почвы сильно гумусные (свыше 21о/0), 
сильно ореховатые, напоминающие лее- 
ные суглинки. 5 ) Л у г о в а я  с т е п ь  
(джайляу), с 1700 м. и до 2500—2700 м. 
на ферганеком склоне и до 3000—3200 м. 
на семиреченском. На выпуклых ча- 
стях рельефа степь с полынью (Arte
misia maritima), ковылем (Stipa capil
lata); почвы очень напоминают черно- 
земы. Луга состоят из Ferula, Pran- 
gos, Eremurus, Hordeum bulbosum и др.; 
в верхней зоне луговой степи неболь- 
шие рощи из ели, заросли арчи, в до- 
линах клен, тополь, береза; почвы чер- 
ноземовидные и вплоть до горносолон- 
чаковых отличаются большой гумус- 
ностью и резко выраженным карбо- 
натным слоем; распашка луговой сте- 
пи возможна до 2500 м. 6) С у б а л ь -  
п и й с к а я  з о н а  начинается на 
2700 — 3000 м. Высокогорные луга. 
Почвы и здесь меетами карбонатыы. 
Местами на высотах свыше 3000 м. 
ковыл.  В других местах на 3000 м. 
горнолуговые почвы без карбонатов, 
более еветлые и с бурым дерновым 
слоем.

В лриведенных примерах ясно вид- 
но, как далеко вверх в горы сказы- 
вается влияние пустыни. Здесь су- 
хость воздуха в горах так велика, что 
мы встречаем черноземные степи с 
ковылем и долынью на таких высотах, 
где в Альпах лежат вечные снега. 
Еще более рельефно это обнаружи- 
вается на Памире, который по харак- 
теру почв, преимущественно солоыце- 
вых и солончаковых, должен быть от- 
несен к высокогорной пустыне; здесь 
большим распространением пользуют- 
ся терскен (Earotia eeratoides) и Асап- 
tllolimondiapensioidesJcлyжaщйe на Па- 
мире топливом; затем на каменистых 
площадях растут различные астрага- 
лы и Охуtropis.

В Тянь-тане можно различить, в 
общем, такие зоны растительности. На 
800—1000 м., местами до 1600 м., рас- 
пространены полынно-ковыльные сухие 
степи с господством ковыля (Stipa ca
pillata). Ha 1000— 1200 м. местами до 
1800 м. и выше—ковыльно-типчаковая 
степь (ковыль и Festuca sulcata);в верх- 
них частях этого пояса появляется 
разнотравная раетительность, a также 
заросли лиственных деревьев.
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Древесной растителыюстью горы 
Туркестана очень небогаты. Хвойыые 
деревья, хотя и имеются в Туркестане, 
но представлены преимущественно су- 
холюбивыми древовидными можже- 
вельниками (apuà), из которых Juni
perus pseudosabina распространен 
вплоть до субальпийской зоны. Лишь в 
горах северного Семиречья мы места- 
ми встречаем хвойные леса, несколько 
напоминающие тайгу. В Джунгарском 
Алатау, Заилийском Алатау и по Ис- 
сык-кулю, в Таласском Алатау, в Чат- 
кальском и Ферганском хр., в восточ- 
ной части Алайского и Заалайского 
хр. распроетранена тяньшаяская ель 
(Рисеа  ̂ schrenkiana), которая кое-где 
есть и в Тарбагатае. На этом послед- 
нем хребте есть леса из сибирской 
лиственницы (Larix sibirica). Сибирская 
пихта (Abies sibirica) местами в Джун- 
гарском Алатау образует сплошные 
насаждения; есть она также в Талас- 
ском Алатау и в Чаткальском хр. Во 
всем остальном Туркестане из хвой- 
ных встречается одна арча.

Ель в Тянь-шане заходит вверх на 
такую высоту, на какой в Альпах уже 
обычно залегают вечные снега, a на- 
чинается на высоте, где в Альпах 
хвойные, как правило, кончаются. Так, 
зона ели обнимает в Джунгарском 
Алатау пространство между 1300 м. и 
2150 м., в Заилийском 1800—2800 м., 
Кунгее 1850—2850 м., Терскее 2150— 
2800 м., Александровском хр. 1850— 
2900 м., в Чаткальском 1800—2850 м. 
Арча доходит местами до 3500 м. и 
выше.

Опйшем теиерь наиболее типичнуго 
растительность некоторых хребтов. Ко- 
пет-даг почти сплошь, от подошвы до 
гребня, занят горностепной расти- 
тельностью. Одним из замечательных 
представителей копетдагской высоко- 
горной флоры является Gypsophila 
aretioides, образующая округлые и 
весьма плотные подушки до аршина 
диаметром. Характерны далее различ- 
ные колючие астрагалы и Acantholi- 
mon. Древесная растительность прёд- 
ставлена очень редкими насаждения- 
ми, чаще единичными деревьями; 
встречается арча (Juniperus роиусаг- 
pos), грецкий opex (Juglans fallax), в 
(иайоне Каракалы образующий лески,

карагач (Ulmus campestris), клен (Acer 
monspessulanum), гранатник (Punica 
granatum); упомянем еще о зарослях 
держи-дерева (Paliurus aculeatus) и 
фисташки (Pistacia ѵега); попадается 
миндаль (Prunus bucharica) и алыча 
(Prunus cerasifera).—Горы сев. Фврга- 
ны изобилуют дикими фруктовыми де- 
ревьями: грецким орехом, яблоней, 
грушей, алычей (Prunus divaricata), 
черемухой, миндалем, фисташкой и 
др.; встречается абрикос, айва и др.; 
яногда до высоты в 1500 м. попадает- 
ся дикий виноград (Vitis vinifera). 
Кроме того, тут встречается клен, 
ясень, тополь и др.; о хвойных мы 
уже говорили.—На склонах Заилкй- 
ского Алатау в нижнем поясе растут 
редкие лиственные леса из яблони, 
рябины, березы (Betula tianscłianica), 
тополей, осины, клена, абрикоса, вяза 
и др.; от этих лесов, изобилующих 
яблонями, получил свое имя город 
Алматы, или Верный (алма—яблоко); 
верхнйй предел лиственных лесов ле- 
жит здесь на 1500—1700 м.; выше 
следует зона тяньшанской ели. В За- 
илийском Алатау, как и вообще в цен- 
тральном Тянь-шане, нет грецкого 
ореха, древовидного можжевельника 
(арчи), фисташки. В Терскее листвен- 
ные леса идут до 2100 м., в Алексан- 
дровском хр. до 1800 м.

Для фауны горного Туркестана ха- 
рактерны следующие формы: на Па- 
мпре и в Тянь-шане водится баран 
Марка Поло или качкар (Ovis роиои), 
достигающий весу до 18—20 пудов, в 
горной Бухаре и по верхнему Зерав- 
шану встречается другой баран, 
Ovis vignei, и накоыец, Копет-дагу и 
Мангышлаку свойствеы Ovis orientalis. 
Далее, отметим горного козла („киик“) 
Capra sibirica, тяньшанскую козулю, 
Capreolus tianschanicus („илик“), ма- 
рала, кабана, рысь (Lynx isabellina), 
тяньшанского медведя, снежного бар- 
са или ирбиеа (Leopardus uncia), лео- 
парда (Leopardus pardus), гепарда 
(Cynaelurus jubatus), встречающегося 
в Ko пет-даге, дикого кота-манула (Oto- 
cólobus manui), известного из Копет- 
дага и Джунгарского Алатау, сур- 
ков, сусликов, полевок, барсука, ди- 
кобраза, красного волка (Суоп аири- 
nus). Из птид в горах Туркестана
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встречается снежный гриф (Gyps hi- 
malayensis), рогатый жаворонок, гор- 
ная иыдейка или улар (Megaloperdrix 
himal ayensis), каменяая куропатка,
горный стриж, альпийская галка, арче- 
вый дубонос, памирская саджа (Syr- 
rhaptes tibetanus), синяя птида (Муо- 
phoneus temmincki); из амфибий семи- 
реченский тритон (Ranodon S ib i r ie n s ) .  
Вообще, амфибиями Туркестан весьма 
беден. Из рыб горам свойственны ма- 
ринки (Schizothorax), оеманы (Diptych- 
US, a на Памире Sehizopygopsis), фо- 
рели (в Алайской долине), своеобраз- 
ные горные сомики (Parexostoma sto- 
liczkai), гольцы (Nemachiltis, Diplophy- 
sa). Из домашних животных rop вееь- 
ма характерен як („кутас“), которого 
разводят каракиргивы на Памире и 
севернее.

Наеелепие гор Туркеетана довольно 
разнообразно. Коренным арийским на- 
селением являются т а д ж и к и ,  о ко- 
торых мы уже говорили выше. Они 
наееляют горы в пределах современ- 
ного Таджикистана, за исключением 
Памира. Есть таджики и в горах Фар- 
ганы и даже в Ташкентском у. (киш- 
лаки Пскент, Зоркент, Паркент). Всего 
таджиков о е о л о  400 тыс. душ. Таджи- 
к и  Зеравшанских гор, Каратегина и 
Д арваза— это г о р н ы е  т a д ж и к и ;  
они говорят на различных говорах 
того же таджикского языка, что и про- 
чие таджики, но по своей материаль- 
ной культуре приближаются к гальче, 
о которых ниже. Горпые таджики му- 
сульмане-сунниты; земледельды: сеют 
пшениду, ячмен,  просо, горох и пр., 
разводят хлопок, люцерну. В Дарвазе 
культивируют много тутового дерева 
( т елковицы); таджики сушат сладкие 
белые плоды тута, перетирают в.муку 
и варят из нее кашу илй похлебку 
или же прибавляют в хлеб; в Дарвазе 
сильно развито хлопководство, и эта 
область является дентром производ- 
ства хлопчатобумажной ткани—маты. 
Помимо таджиков, в горах Таджики- 
етана живет целый ряд мелких пле- 
мен, говорящих на иранских языках; 
сюда отяосятся ягнобды и несколько 
племен объединяемых под именем галь- 
ча. Я  г н о б ц ы живут в долияе р. 
Ягноба (между Зеравщанским и Гис- 
сарским хребтами); их всего около

2000 душ; говорят они на особом язы- 
ке, который относится к северной 
(скифской) ветви иражских языков и 
весьма близок к вымершему согдий- 
скому азыку; так что можно думать, 
что ягнобды прямые потомки согдий- 
цев. Кроме языка, они по религии и 
быту не отличаются от соседей тад- 
жиков, живущих по Зеравшану. На- 
звание г а л ь ч а  происходит от г a р — 
гора; гарча, или, по современному, 
гальча, значит горец; этим именем в 
Самарканде обозначают веех горцев, 
подобно тому, как в Дагестане все 
горские племена именуются „тавлинда- 
ми“ (от тау—гора). Среди самих гор- 
цев слово гальча знают лишь в вер- 
ховьях Зеравшана, но здес не при- 
лагают к себе. Как бы то ни было, 
русские исследователи объединяют под 
этим именем иранские народы, обитаю- 
щие в западном Памире, иио  Пянджу 
и его притокам, именно: ш у г н а в -  
ц е в ,  в а х а н д е в  и и ш к а ш и м д е в .  
Их веего около 18 тыс. душ. Первые 
обитают в ІПугнане, вторые в Вахане, 
третьи в Ишкашиме. Говорят на раз- 
ных ■ языках и таджикекого н© пони- 
мают. По религии гальча—исмаилиты 
(шиитская секта, глава коей* ага-хан, 
живет в Индии). Народочень бедный, 
занимаются земледелием; в долине 
Бартанга разводят абрикосы, яблокн, 
дыни, арбузы, тутовое дерево, переи- 
ки} кукурузу, грецкий орех и даже 
виноград (Кала-и-вамар, 2000 м.), се- 
ют пшениду, ячмень» рожь, горои, 
бобы.

Из числа турешшх народов в горах 
Туркеетана пребладающую по числея- 
ности роль играют к a  р a к и р г и з ы 
(еами себя называют „кы ргы з“). Это, 
родственяое киргизам, племя живет в 
горах от Семиречья до Каратегина, 
населяя Каракиргиаскую автономную 
область. Йх около 600 тыс. душ, .б.оль- 
ше веего в Пишпекеком у. и*в горах, 
окружашщих Фергану; есть каракир- 
гизы  и в . Каратегине, они же в числе 
2—3 тыс.. душ наееляшт вооточный 
Памир;.. ; кочевникй». сунниты; товорят 
на языке, принадлежащем к той же 
кипчакской ' группе, что и киргизы, 
Наконец, в. горах Ф ерганы и Сыр- 
дарьинекой .области можно встретнть 
и с а р т о в .



509 Прнрода и населенне CCGP. 510

ÄJiTaif (см.). Горыую систему Алтая 
делят на четыре главных водораздель- 
ных хребта: 1) Южный Алтай, 2) Внут- 
ренний Алтай, 3) Сайлюгем и 4) Мон- 
гольский Алтай; последнийрасположен 
ыежду pp. Черным Иртышом и Кобдо 
и лежит в пределах Монголии. 1) Ю ж- 
н ый ,  нли Б о л ь ш о й  A л т a й, на- 
зываемый в своей западной окоыечно- 
сти Нарымским хребтом, разделяет 
воды Черыого И рты та и оз. Зайсана 
от системы р. Бухтармы; он отходит 
от массива Табын-богдо-ола, который 
достигает высоты 4500 м. К Табын- 
богдо-олапримыкаетплоскогорье Укок, 
лежащее на 2200 — 2300 м. Высота 
Нарымского хр. с 3000 — 3200 м. на 
востоке понижается до 1200—1500 м. 
на западе. У южного склона Курчум- 
ских гор находится альпийское озеро 
Марка-куль, лежащее на высоте 1484 м. 
и достигающее глубиыы в 27 м.
2) В н у т р е н н и й  А л т а й ;  заиадная 
часть его на картах называется Хол- 
зунскими Велками; этот хребет, слу- 
жащий водоразделом между Бухтармой 
п Катунью, достигает 2200 — 2400 м. 
высоты. Поперечная долина р. Катуни 
отделяет хр. Холзун от Катуяских 
Белков, которые, повидимому, являют- 
ся высочайшим хребтом Русского 
Алтая. Долина р. Аргута, правого 
притока Катуни, отделяет Катунские 
Белки от их нелосредственжого про- 
долження—Чуйских Белков. Средняя 
высота Катуяских Белков около 3000 м.; 
на всем своем протяжеыии они покрыты 
вечнымн снегами; почти посреди про- 
тяжения хребта находится высшая 
точка ero, a вместе с тем и всего 
Русского Алтая, гора Б е л y х а, со- 
стоящая из двух вершин, — западной, 
высотой 4400 м., п восточиой, высотой 
4500 м. С Белухи спускаются шесть 
ледников, из коих крупнейшие, Геблера 
и Берельский, имеют по 8Ѵг км. в дли- 
ну. 3) Хребет С а й л ю г е м лежит на 
граниде Китая и служит водоразделом 
между бассейнами рек Оби и Кобдо. 
Начинается он близ вершины Кийтын 
в масеиве Табын-богдо-ола. Вершины 
в Сайлюгеме достигают свыше 3300 м. 
К системе Сайлюгема относится хр. 
Горбу, который тянется вдоль восточ- 
ного берега ясивописного Теледкого 
озера. Это альпийское озеро лежит на

высоте 473 м. и имеет в глубиыу 311 м. 
К северо-востоку от Телецкого озера, 
по левому берегу р. Абакана идут Аба- 
канские горы, достигающие в южной 
части 2400 м. Продолжением их яв- 
ляется К у з н е ц к и й  А л а т а у ;  выс- 
шая точка его достигает 2100 м.; лед- 
ников в настоящее время в этом хребте 
нет, но вбршины южной части гор 
почти все лето покрыты снегом. По 
направлению к линии Снбирской ж. д. 
Кузнецкий Алатау постепенно перехо- 
дит в волнистые равнины. К западу 
от Кузнецкого Алатау расноложен 
Салаирский кряж высотой до 600 м. 
Пространство между Салаирским кря- 
жем и Кузнецким Алатау носит ыаз- 
вание К у з н е ц к о г о  у г л е н о с -  
н о г о  б а с с е й н а ,  запасы угля в ко- 
тором исчисляются в 250 миллиардов 
тонн, т.-е. в четыре с лишним раза 
больше донецкихгособенно богато углем: 
месторождение Судженское, которое да- 
вало до 20 милл. пудов в год, затем 
Кольчугинское (10 милл. пудов), Гор- 
ловское. К югу от Кузыецка располо- 
жено самое крупное из сибирских же- 
лезорудных месторождений—Тельбес- 
ское, в котором запасы магнитного же- 
лезняка исчисляются в 11/а—2 мил- 
лиарда пудов.

Алтай сложен из массивно-кристал- 
личесхих иород,метаморфических слан- 
цев и палеозойских отложений не моло- 
же девона; лишь по окраинам известен 
нижний карбон. Таишм образом, область 
Алтаяосушилась в нижнекаменыоуголь- 
ное время. ГГоследние сильные склад- 
чатые дислокации, создавшие палео- 
зойский Алтай, произошли прибли- 
зительно около половиныкаменноуголь- 
ного времени. Складчатые хребты, 
существовавшие здесь еще в конде 
палеозоя и начале мезозоя, имели 
простирание, повидимоыу, с ЗС З на 
ВЮВ. Этот складчатый Алтай ыыне 
псчез с лица земли: с половины кар- 
боыа начался продолжительный период 
денудации, превративший Алтай в по- 
луравнину. В конде палеозоя или на- 
чале мезозоя, по прежним представле- 
ниям B. А. Обручева, п в первую по- 
ловину постиглиоцена — по новейшим, 
начался период дизъюнктивных дисло- 
каций, вновь расчлеыивтих, но по иным 
направлениям, фундамент древнего
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Алтая. Алтай снова древратился в 
горную страну из плато разной высоты. 
Начался новый дикл денудации, про- 
должающийся и поныне.

Для рельефа Алтая характерно го- 
сподство более или менве широких 
плато, ияогда полуразрушенных раз- 
мывом. Но даже в яаиболее расчле- 
ненных размывом самых высоких и 
узких уступах, каковы Катунские и 
Южно-Чуйские и Северно-Чуйские Бел- 
ки, можно воестаяовить прежнюю ров- 
ную поверхность плато. Нередко на 
поверхности плато располагаются бо- 
лота. Весьма резка иногда разница 
между долинами чисто эрозионными и 
расположенными в грабенах. Последние 
тироки и пользуются иногда довольно 
сухим климатом, напр. „степь“ Канская, 
„степь“ Чуйская и др. Напротив, эро- 
зионные долины большею частью тес- 

■ ны, иногда имея вид ущелий, каково, 
например, совертенно непроходимое 
ущелье низовий Аргута. Катунские 
Белкикруто обрываются к долине сред- 
ней Катуни, Поднявшись по ущельям 
боковых хребтов, мы оказываемся на 
высоком, волнистом плато высотой 
1800—2500 м. Восточная часть этого 
хребта, илж Южночуйский хр., при 
взгляде с севера, с Чуйской степи 
{1700 м. абс. высоты), еще резче об- 
яаруживает характер плато: мы видим 
деред собою ровное или плоско-хол- 
мистое длато, расчлененное несколь- 
кими речными долинами и достигаю- 
щее 2.600—2.400 м. выеоты; над плато 
подымаются вершины (Иикту и др.), 
расположенные no одной линии и воз- 
вышающиеся до 3.000—4.200 м.; очевид- 
но, говорит Обручев, это прежний 
высший уступ, подобный такому же 
Катуноких Белков, но в настоящее вре- 
мя сильно разрушенный денудацией.

Вимою в Алтае преобладают сухие 
южные и юго-западные ветры, летом 
влажные северо-западные и западные. 
Поэтому максимум осадков приходитея 
в Алтае на лето—июнь-август (местами 
наблюдается вторичный максимум во 
второй половине осени). Наибольшее 
годовое количество оеадков отмечено 
в Вост. Алтае, именно в Андобинском 
прииске (550 м.), в среднем 938 мм. 
Западный Алтай (Змеиногорек) срав- 
нительно богат осадками, получая свы-

ше 500 M M .J  н о  западные окраины е г о  
(Локтевское) подвержены иссушающе- 
му влиянию окружающих степей и 
имеют менее 400 мм. Сбросовые котло- 
вины Центрального Алтая, каковы 
Уймонская (на Катуни) и Чуйская 
степи, отличаются чрезвычайной су- 
хостью. Южный Алтай тоже сух: Ал- 
тайская станица, лежащая на высоте 
1000 м., получает всего 378 мм. в г о д ,  
a плоскогорье Укок (2400 м.) даже 
280 мм. На Укоке можно наблюдать 
следы древних оросительных каналов. 
Снеговая линия лежит в Алтае в сред- 
нем на 2500 м. на севервых склонах 
и па 3000 м.—на южных. Высокие 
степные плато, окруженные горами, 
зимою сильно охлаждаются: так, в 
Чуйской степи (Кош-агач, 1700 м.) от- 
меяены температуры до—48°, a сред- 
няя январьская равна— 31°; снеговой 
покров здесь очень тонок, достигая 
всего 7 см.; как следствие — уже на 
глубине 1 м. наблюдаетея вечная мер- 
злота. Большим распространением 
полъзуются в Алтае аимние инверсии: 
так, в Зыряновском руднике (450 м.» 
в бассейне Бухтармы, 498/4° с. ш.) сред- 
няя февральская—22,2°, a в Алтайской 
станице, лежащей на 550 м. выше, 
февраль (—12,5°) почти на дееять 
градусов теплее. Одна из причин— 
это вторгающиеся с севера волны хо- 
лода, которые на хватают дальше 
окраины гор. Алтай зимою предета- 
вляет как бы теплый остров между 
холодными областями Сибири и ден- 
тральной Азии. В июле Зыряновский 
рудник имеет 19,4°, a с. Алтайская 
(1000 м.) 17,7°. Облачность в Алтае 
наибольшая осенью, наименьшая в 
конде зимы и начале весны.

Всли от низия по линии Барнаул— 
Семипалатинск подыматься в горы, 
то мы встретим последовател н о; 
черноземьд тучные черноземы, серые 
лесные земли, подзолистые почвы и, 
наконец, горнолуговые. ГГодымаясь от 
Зайсанской котловины вверх, мы будем 
йметь сначала светлокаштановые лоч- 
вы, выше щебенчатые темнокаштано- 
вые, далее горные черноземы, е щ в  
выше подзолистые и, наконед, горно- 
луговые. С севера и северо-запада Ал- 
тай охаймлен деградированными чер- 
ноземами. В южном Алтае, к югу от
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51° с. т., мы встречаем в нижней зоне 
каштановые почвы (напр., в Онгудае, 
что наУрсуле, притоке Катуни), имею- 
щие нередко^слабо-солонцеватый харак- 
тер. По Бухтарме и Нарыну развиты 
яерноземы и черноземовидны© почвы. 
Севернее 51° с. ш. большим раепро- 
етранением пользуются черноземо- 
видные или точнее лугово-степные 
почвы. Под лесами встречаются под- 
золистые почвы и деградированные 
суглинки. У пределов растительности 
располагается тундра—лишайниковая, 
моховая и каменисто-лишайниковая, 
обильно усеянная Dryas.

В отношении растительности в Ал- 
тае можно различить следующие зоны: 
етепную, лесную, пояс алышйских 
кустарников, пояс альпийских лугов, 
пояс альпийской тундры. Степи при- 
легают к Алтаю с северо-запада, запада ; 
и юга; они вполне пригодны для земле- 
делия, которое идет в горы нееколько 
выше 1000 м. По краям гор степь идет 
до высоты в 350 м.—600 м., где она 
сменяется лесом. В степях предгорий 
видную роль играют злаки и кустар- 
ники (таволга, жимолость, пгаповник, 
карагана, бобовник Amygdalas папа). 
Широкие степные долины западного 
и дентрального Алтая, лежащие на 
высоте до 1000 м. над уровнем моря, 
обычно хиокрыты плотным дерном кипца 
(Festuca ovina) и других трав, свой- 
ственных низким степям. Высокие 
степи восточного Алтая (Чуйская 
1700—1800 м. и Курайская, лежащая 
ниже первой по течению р. Чуи, на 
высоте 1500 м.) ближе подходят к 
щебнистым степям соседней Монголии; 
особенно типичны здесь астрагалы 
(Astragalus brevifolms и A. dilutus) и 
другие низкорослые бобовые, злаки, 
полыни и солянки. На плоскогорье 
Укок (2400 м.), где развиты скелетные 
каттановые почвы, растительный по- 
кров состоит из полыней и лапчаток 
(Potentilla), степного пырея (Agropy- 
rum cristatum) и др., a ближе к горам 
здесь, на ряду с степными, появляются 
и альпийские растения: эдельвейс
(Leontopodium alpinum), альпийский 
мак (Papaver alpinum) и др.; по окраине 

иато к нему спускается несколько 
ледников, которые оканчиваются на 
2500—-2600 м., одазываясь в ближайшем

соседстве ссухой степыо. Лесная об- 
ласть Алтая со стороны западных и 
южных степей начинается на высоте 
350 м.; на северо-востоке же, через 
Кузнецкую чернь (пихтовые леса) лес- 
ная область Алтая соприкасается е 
сибирской. Из хвойных на Алтае встре- 
чаются: сибирская лиственнида, кото- 
рая является го сподствующей породою, 
достигающею границы леса, затем кедр, 
пихта, ель; сосна в Алтае приурочена 
к предгорьям и не идет выше 700 м. 
Лиственные породы играют подчиневь 
ную роль; к хвойным примешаны бе- 
реза, осина, рябина, черемуха, a в под- 
леске калина, таволга, малииа, бузина, 
жимолость, шиповник, барбарис, боя- 
рышник и смородина; много багуль- 
ника („маральник“) Rhododendron 
dahuricum. Травянистая раститель- 
ность лиственных лесов представлена 
гигантскими ярко-синими шпорниками 
(Delphinium elatum), аконитом (Aco
nitum septentrionale), крупными зон- 
тичными Archangelica decurrens, Bup- 
leurum aureum и др. JIeca приуро- 
чены преимущественно к северным 
склонам. i) На высоте 1400 м. исчезает 
береза, выше осина, еще выше пихта 
и ель; верхнюю границу леса на более 
сырых склонах образует кедр, на более 
сухих лиственница. В Кузнедком Ала- 
тау граница леса находится на 1100— 
1400 м., в вост. Алтае на 1950—2000 м., 
в центральном на 2050—2465 м., в 
южном на 2800м., в западном на 1700 м. 
Пояс алышйских кустарников, захва- 
тывающий и верхнюю полосу леса, 
состоит из карликовой березки (Betula 
nana), мелких ив и можжевельников.— 
От 2000—2400 м. до 2800—3000 м. 
располагается область альпийских лу- 
гов (синие голубки Aquilegia glandulosa, 
альпийская фиалка Yiola altaica, белая 
Anemone narcissiflora и такая же Саи- 
lianthemum rutaefolium (тоже из лю- 
тиковых), розовые и желтые мытники, 
синие горечавки и др.).—Альпийские 
луга вверху сменяются альпийской 
тундрой: в Теректинском хр. на вы- 
сотах от 2.000 до 2.500 м. господствует 
лишайниковая тундра; здесь встреча- 
ются заросли кустарннковой кругло-

’) Слвдует отметить, что мажду Салаирским 
кряжбм к Кузнедкик Алатау местакя есть чистые 
насаждвния жипы (ТииІа cordata).

17«
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листной березки (Betula rotundifolia) 
и Dryas; под березками преобладают 
мхи; по близости снеговых пятен 
травянистые лужайки, переходящие 
местами в болота с торфяными мхами, 
пупшцей и осоками.

Юго-воеточный Алтай (плато Укок, 
Чуйская степь, Чулышманекое плато) 
по своей фауне составляет продол- 
жение сев.-зап. Монголии. Северо-во- 
сточный Алтай (бассейн Абакана и 
яастью Теледкого озера) населен фау- 
ной восточно-сибирской тайги.

Из млекопитающих отметим медведя, 
соболя, каменного хорька, барсука,рысь, 
снежного барса (Leopardus типсиа, по 
Аргуту и Чуе), кота-манула (Otocolobus 
manni), горного или красного волка, 
антилопу (Gazella snbgnttnrosa, в Чуй- 
ской етегги), горного козла, горного ба- 
рана (Ovis ammon, Чуйские Белки и 
р.Чуя,Чуйская степь, верховьяЧулыш- 
мана), марала (Cervns canadensis asiati- 
eus), северного оленя(изредка), кабаргу, 
сеноставцев (Ochotona), зайдев, сурка, 
еусликов, алтайского крота и др.; из 
птид — горную индейку или улара 
(Tetraogallus altaicus), куропаток—белую 
(Lagopus lagopns), тундряную (Lagopus 
mutus rupestris), серую (Perdrix perdrix) 
h  бородатую (Perdrix daurica), гуся- 
сухоноса (Cygnopsis cygnoides, Чуйская 
степь), индийского гуся(ЕпиаЬеиа indica, 
Чуйская степь), тетерева, глухаря, лес- 
ного дупеля (Gallinago megala), азиат- 
ского бекаса (G. stenura), горного ду- 
пеля (Gallinago solitaria), галку обык- 
новенную (сев.-зап. Алтай) и даурскую 
(Colaeus dauricus, Чуйская степь), ронжу 
(Perisoreus infaustus), кедровку (Nuci- 
fraga earyocatactes maerorhynchus), клу- 
шицу (Pyrrhocorax pyrrhocorax), желто- 
клювую клушицу (P. alpinus), алтай- 
ского выорка (Pringillanda altaica), 
дроздов—черногоряого и рыжегорлого. 
Из рыб в горных речках изобилуют 
лососевые: таймень (Hucho taimen), 
ленок, или ускуч (Brachymystax lenok), 
хариус (Thymallns arcticus),a в Чуе-— 
„осман“ (Oreolenciscus), монгольская 
рыба из карповых.

Алтай начал колонизоваться р у  с- 
с к и м и с началаХѴПІ-говекагБийский 
острог основан в 1709 г. Сильно спо- 
собствовало наплыву русского населе- 
ния открытие на Алтае медной руды

и учреждение Демидовым Колыван- 
ского завода (1723 г.). Во второй поло- 
вине ХУІІІ в. заселено пространство 
между Бухтармой и Теледким озером. 
С 1865 г. Алтай открыт для свободного 
переселения.

Туземцы Алтая говорят в настоящее 
время на турецких языках, но неко- 
торые и» них являются, как полагают, 
отуреченнымн самоедами или енисей- 
цами.

A л т а й ц ы  (сами себя называют 
„алтай-кижи", т. е. алтайские люди), 
неправил н о называемые горными кал- 
мыками, живут в Алтае, к западу от 
Катуни й Аргута; они по большей ча- 
сти кочевники, но есть и оседлые; ча- 
стью правоелавные, частью язычники. 
Занимаются скотоводством, охотой и 
в ничтожной степени земледелием. 
По исчислению Патканова, алтайцев в 
концеХІХв. было 20 тыс. душ. К югу от 
Теледкого озера, по Чулышману, Баш- 
каусу и по Чуйским Белкам живут 
родственные алтайдам т е л е н г е т ы ;  
их называют еще чуйцами и двоедан- 
дами, так как до 1865 года они плати- 
ли дань и русским и китайцам. Телен- 
геты, живущие по Башкаусу и Чулыш- 
ману, называют себя телесами (от имени 
телесов получило свое название Телец- 
кое, правильнее Телесское, озеро). На 
теленгетах сказалось до некоторой сте- 
пени монгольское влияние. Всего их 
около 5 тыс. Занимаются теленгеты 
скотоводством (лошади, коровы, овцы, 
козы, a на Улагане и в бассейне Чуи, 
кроме того, верблюды и яки), охотой, 
a в долинах Чулышмана и Башкауса 
земледелйем. Теленгеты по Чульшша- 
ну я Башкаусу православные, по Чуе— 
шаманисты, на граниде с Монголией 
есть буддисты. Между Катунью и Телец- 
ким озером асивут ч е р н е в ы е  т а т а -  
р ы  („туба-кижи“), 6 тыс.; они сохра- 
няют некоторке кочевые привычки, 
занимаются охотой, рыболовством, сбо- 
ром кедровых орехов, частью земле- 
делием; считаются правоелавными, но 
в сущности шаманисты. По р. Бие, жи- 
же впадения р. Лебеди, живут к y м a н- 
д и н ц ы, 4 тыс., сильно обрусевшие.Все 
деречисленные нарсды считают се*я 
родственяыми друг д р \ r j  Л  е о е д и н- 
д Ы („ку-кижи“, ку=лебедь) жи ут о р. 
Лебеди, притоку Бии, 900 душ неко о-
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рые авторы считают кумандинцев и 
лебединцев за один и тот же народ, но 
говорят они на турецких языках, при- 
надлежащих к разным группам, имен- 
но — лебедиыцы на языке шорцев. 
Ш о р д ы, принадлежащие к группе 
абаканских турков, живут по р. Мрасе, 
притоку Томи; их 14 тыс. дут. К за- 
даду от шорцев, между ними и рус- 
скими, живут на р. Кондоме (к югу от 
Кузнецка) т е л е y т ы, родственные 
алтайцам; их около 9 тыс.; земледель- 
цы, сильно обрусели. К востоку от 
шорцев обитают с a г a й ц ы, тоже при- 
надлежащие к абаканским туркам; они 
живут в Абаканском хр. и на восток 
доходят до р. Абакана и частью дере- 
ходят за нее, a на север распростра- 
няются до верховьев Уйбата. По р. 
Абакану, выше с. Аскызского, живут 
б е л ь т и р ы  (из абаканских турков). 
Из вышеперечисленныхнародов куман- 
динцы, телеуты, алтайцы и теленгеты 
говорят на турецких языках кипчак- 
ской группы(Самойлович), т.-е. той же, 
куда принадлежат киргизы, башкиры, 
казанские татары и др.; язык же чер- 
невых татар относится, возможно, к 
чагатайской группе (на которой говорят 
узбеки и сарты). Лебединды же, шорцы 
и др. говорят на языках уйгурской 
группы, куда принадлежат абаканские 
турки.—В части Чуйской степи, в вер- 
ховьях Ясатера, по р. Б ерели, по Бух- 
тарме, в Нарымском хр. и в некото- 
рых других местах кочуют к и р г и з ы 
(казаки); в Черно-Ануйском они живут 
оседло. В низовьях Бии и Катуни, по 
линии Абайское—Уймон—Котанда, по 
Бухтарме и в др. меотах живут р y с- 
с к и е .

Саяны  (см.). Алтай входит в сопри- 
косновение с Саянами при посредстве 
Оайлюгема. В сущности, Саяны состоят 
из двух совершенно различных систем:
1) Западной и 2) Восточной; граница 
между ними находится в истоках Ка- 
зыра и Уды. Восточные Саяны тянутся 
от впадения р. Маны в Енисей (выше 
Красноярска) до р. Джиды, притока 
Селенги, и далее в Монголию до бере- 
гов Селенги. Хребты Западных Саян 
вытянуты по сев.-вост. и вост.-сев.-вост. 
направлению, хребты Восточных—по 
сев.-западному. В Зап. Саянах гребни 
гор сложены из собранных в складки

сланцев и осадочных девонских отло- 
жений; напротив, Вост. Саяны состоят 
из массивно-кристаллическйх, мета- 
морфических и изверженных пород; по 
окраине Вост. Саян имеются сложен- 
ные в складки палеозойские отложе- 
ния; в предгорьях Зап. Саян недавяо 
Я. С. Эделыптейном найден кембрий. 
На западе за начало Саян принимают 
перевал Шабин-даба(2.050 м.), ведущий 
из долииы Абакана к сойотам, в Уряа- 
хайский край. На водоразделе между 
бассейнами Уса и Бей-кхема Зап. Саяны 
достигают 2.800 м. высоты. Ледников 
в Зап. Саянах нет. От горного узла, 
лежащего под 26° вост. долг. от Гри- 
нича в истоках р. Казыра (приток р. 
Тубы, впадающей в Енисей) и р. Уды 
(басс. Верхней Тунгуски), Саяны пово- 
рачивают на юго-восток. Восточные 
Саяны вы те Западных: гора Мунку- 
сардык, лежащая на границе с Монго- 
лией, имеет в высоту 3.490 м. С этой 
горы спускается несколько ледников, 
a также начинается Иркут, левый при- 
ток Ангары. Долина р. Иркута отде- 
ляет главный В.-Саянский хребет от 
лежащих к северу Тѵнкинских Б елков 
высотой до 2.400 м. К северу от Тун- 
кинских Б елков и параллельно им идут 
К и т о й с к и е  Б е л к и  (Оспинскийго- 
лец, 2.900 м.).

Климат Саян известен плохо. Гос- 
подствуют ветры юго-западные и за- 
падные. Осадки преобладают летние; 
при чем на двух имеющихся станциях, 
расположенных выше 1.000 м., Буйбин- 
ской (1.365 м., в бассейне верхнего те- 
чения р. Ус, притока Енисея) и Монды 
(1.310 м., верхнее течение р. Иркѵта) 
на первой отмечено 967 мм. (один год 
наблюдений), на второй 303 мм. По ме- 
ре движения на юг и юго-восток коли- 
чество осадков убывает; особенно бы- 
стро уменьшается количество зимних 
осадков, процент же латних увеличи- 
вается. В этом видно приближение к 
климату Монголии. На станции Монды 
(510 42' с. ш.) годовой ход температуры 
воздуха таков (приведено к многояет> 
ним средним): июль 15,7°,январъ—20,9°. 
Облачность помере приближения кюгу 
(к Монголии) уменьшается: на севере 
средняя годовая 60—55%, на юге 45%. 
Особенно быстро убывает облачность 
по мере движения к югу—зимой. На

17*
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западе облачность распределена по 
сезонам почти равномерно, на востоке 
же зима отличается ясным небом, лето 
же облачное (Монды, облачность: фев- 
раль 20°/о, июль 62%).

Растительность в Саянах Минусин- 
ского у. такова: предгорья покрыты 
черноземными степями, которые на 
южных склонах идут до 400 м.; на 
этой высоте на северных склонах чер- 
ноземы уже деградированы, и нередко 
мы встречаем леса. Между 600 и 1000 м. 
расположеыы леса: на почвах подзо- 
листого типа растут леса из смеси 
березы, осины, пихты и сосны, a вы- 
ше сплошная тайга из ели, пихты и 
кедра. В тайге моховой покров из 
Н урппт и Hylocomium, на нем папо- 
ротники, вейник (Calamagrostis langs- 
dorffi), алтайская жимолость (Lonicera 
coerulea altaica), линнея и др. От 1000 
до 1600 м. идет криволесье, деревья 
становятся низкими, теснятся по 
ущельям, появляются заросли ив. JIeca 
идут вверх ниже, чем в Алтае: уже на 
высоте 1600 м. лесная растительность 
исчезает, и мы вступаем в альпийскую 
область: в понижениях развиты торфя- 
ные почвы, на которых расстилаются 
высокотравные альпийские луга с че- 
меридей (Veratrum album), алтайской 
ветреннидей (Anemone altaica), хохлат- 
кой (Cory d alis bracteata), мытником 
(Pedicularis compacta)u др.В альпийской 
зоне несколько видов карликовых ив, 
карликовый можжевельник (Juniperus 
sibirica), брусника, голубика, барбарис 
(Berberis sibirica) и ароматный Rhodo
dendron fragrans. Много лишайяиков и 
мхов.

В области Тункинских гольцов выпа- 
дает всего 300—400 мм. осадков. По- 
этому растительность имеет сухолю- 
бивый характер: нередки чистые наса- 
ждениясосныи сибирской лиственницы. 
На берегах йркута то высокоствольный 
еловый лес, то группы тополей, то ивы 
и гороховник (Caragana arborescens). 
Северные склоны хребта покрыты то 
лиственничным, то елово-пихтовым ле- 
сом, авущ ельях—чистый кедровый лес. 
Сосновые леса в долине Иркута идут 
вверх не дальше 800 м., a в ы т е господ- 
ствует лиственница. При этом на сухих 
склонах в подлеске лиственничного 
леса даурский рододендрон, a на влаж-

ных в лиственничном лесу— сфагновые 
и гипновые ковры, местами с заросля- 
ми багульника. Верхняя граница леса, 
образованная чаще лиственницей, реже 
кедром, леж итна 1800—2000 м. (отдель- 
ные деревья до 2100—2300 м.). Далее 
вверх идет пояс кустарников (2000— 
2400 м.): заросли березки (Betula го- 
tundifolia), рододендронов, ива (Salix 
vestita), карагана (Caragana jubata), 
ольха(А1пиз fruticosa), смородинафиЬез 
graveolens), альпийская таволга (Spi
raea alpina). Альпийские луга плохо 
развиты, преобладает высокогорная 
тундра, главным образом лишайнико- 
вая. На вершине Мунку-сардык цветко- 
вые исчезают на 3070 м.—Земледелие 
в Вост. Саянах идет лишь до 850—900 м. 
Почти не используются луга в таежной 
и переходной зоне.

Саяны богаты ценяым промысловым 
зверем. Здесь еще сохранился в боль- 
шом количестве соболь, который дер- 
жится в тайге, именно в кедровниках; 
в верхнем течении р. К азыра сто про- 
мышлеыников за  4 года (1908— 11) до- 
были капканами не менее 4000 соболей. 
Весьма распространен в горной тайге 
благородный олень (изюбрь, или марал), 
особенно в Канском y.; за ним охотят- 
ся из-за рогов (пантов) и шкур. Лось 
встречается, гл. обр., в Вост. Саянах. 
Коэуля распространена весьма тироко. 
Кабарга очень обыкновенна; за ней 
о х о т я т с я  преимущественно карагасы 
из-за кабарговой струи (мускус). Выше 
граннцы леса и даже выше альпийских 
лугов, по каменистым белогорьям во- 
дится северный олень; осенью, по 
снегу, он спускается в лесную область; 
за оленями, кроме туземдев, охотится 
красный волк („чикалка“). Есть в не- 
большом количестве горные козлы. В 
тайге много медведей. Весьма широко 
распространена белка, имеющая важ- 
ное экономическое значение. He мало 
горностая, который по своему значению 
стоит после соболя, белки и изюбря; 
горностай водится как в тайге, так и 
в степи. Из других животных упомя- 
нем о колонке (Putorius sibiricus), 
хорьке (P. eversmanni), лисиде, рыси 
(в тайге), росомахе (тайга), волке, вы- 
дре, зайде-беляке, горном лемминге 
(Myopus sayanicus), сеыоставде (Ocho- 
tona hyperborea). й з  птид много глу-
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харей, рябчиков, тетеревей, белых, 
тундряных и серых куропаток (белые 
и тундряные куропатки гнездятся в 
альпийской зоне); изредка около Ени- 
сея попадаются улары (Tetraogallus 
altaicus). Отметим еще гуся-сухоноса, 
лесного дупеля, азиатского бекаса, 
бородатую куропатку, колючего стрижа 
(Chaetura caudacuta),y которого перья 
хвоста заканчиваются иглами, бело- 
спинного стрижа (Apus pacificus), дроз- 
дов—рыжегорлого (Turdus ruficoliis) и 
черногорлого (T. atrogularis).

Население Саян довольно скудное. 
Кроме русских, поселившихся в пред- 
горьях, в местах удобных для земле- 
делия, a к о е-гд е и в горах (напр., 
старообрядцы в Усинском крае), здесь 
живут: к а р а г а с ы ,  племя, как пола- 
гают, самоедского происхождения, го- 
ворящее на турецком языке уйгур- 
ской группы; их около 400 душ по 
рекам Оке, Уде, Вирюсе, Кану; кара- 
гасы по большей части кочевники— 
оленеводы и охотники, частью занима- 
ются лесными промыслами; православ- 
ные (в сущности шаманисты); б y р я т ы 
в восточных Саянах (земледельды и 
частью охотники); с о й т ы в количе- 
стве около 2500 душ живут в Усин- 
ском крае; зти отуреченные самоеды 
говорят на туредком языке уйгурской 
группы, занимаются скотоводством, 
охотой и частью (близ устья Уса) зе- 
мледелием. В предгорьях Саян между 
pp. Маной и Каном живут остатки 
к а м а с и н ц е в (как думают, турецко- 
самоедского племени), сильно обрусев- 
шие, православные, занимаются земле- 
делием, охотой, скотоводством (сведе- 
ния об этих народах можно найти в 
книге „Саянский промыслово-охотни- 
чий район“, под. ред. Д. К. Соловьева, 
IL, 1921, изд. С.-х. Учен. Ком.).

П рибайкалье и Забайкалье (см.
Забайкальская область). Области эти 
отноеятся к системе первичного подня- 
тия Азии, которое, по взглядам Зюсса, 
сложено из архейских пород, собран- 
ных в складки в докембрийское время. 
Зюсс полагает, что система первичного 
поднятия не покрывалась ни кембрий- 
ским, ни каким-либо другим из более 
поздних морей. Наггротив, по мнению 
Тетяева, на месте первичного подня-

тия в области Байкала и Забайкалья 
некогда располагался обширный кем- 
бро-силурийский бассейн, отложения 
коего были сложены в складки в кем- 
бро-силурийское время, a затем на 
большей части Прибайкалья смыты. *) 

Б  a й к a л (см.) — это глубочайшее 
озеро в мире, самая глубокая вдадина 
на суше: его наиболыпая глубина рав- 
на 1521 м., средняя глубина 685 м. 
Длина этого громадного бассейна, ве- 
личайшего из пресных озер Ввропы и 
Азяи, 670 км. Самое узкое место, ме- 
жду дельтой Селенги и устьем реки 
Бугульдейки, имеет 26 км. Озеро ле- 
жит на высоте 453 м. Ежегодно с на- 
чала января до средины мая Байкал 
покрыт ледяным покровом толщи- 
ной от 70 до 130 см. В открытой части 
озера температура воды даже в самое 
теплое время года ыевысока, всего 9°; 
y берегов же гораздо выше, до 15° и да- 
же до 19°; на глубинах же ниже 300 м. 
господствуют температуры ;3,5°—3,6°. 
Фауна озера отличается своим богат- 
ством и своеобразием: в окрестных 
водоемах нет ничего похожего на бай- 
кальские формы. В озере водится тю- 
лень (Phoca foetida sibirica), из рыб: 
омуль (Coregonus migratorius), соста- 
вляющий предмет промысла, далее 
своеобразная живородящая рыба голо- 
мянка (Comephorus baicalensis), много 
подкаменщиков (Cottidae и Cottocome- 
phoridae), некоторые из коих водятся 
на болыпих глубинах, много моллю- 
сков, около 200 видов рачков-бокоплавов 
(Gammaridae), замечательный много- 
щетинковый 4epB b(M anajunkia  baicalen
sis), близкая к коему форма водится 
в Тонкине, любопытная пьявка Тогих 
baicalensis, другой вид которой ветре- 
чается в Тонкине, большое количество 
планарий, мшанка Hislopia placoides 
(род Hislopia ранее был известен из 
южной Азии), своеобразыые губки и др. 
Фауна Байкала имеет в общем мор- 
ской облик, но произошла она вовсе 
не из моря, a из древних пресновод- 
ных бассейнов, окружавших Байкал, 
частью же выработалась в самом Бай- 
кале в течение его долгой геологи- 
ческой жизни. Котловина Байкала

Ч Т е т я е в. Бюял. Моск.- Общ. Исп. Прир., 
отд. геол., II, № 3, год 1923/4.
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образовалась путем сбросов около сре- 
дины третичного периода.

По северному берегу Байкала тя- 
нется Приморский хр., сложенный из 
докембрийских пород, не превосходя- 
ящй 1.800 м. абс. высоты. К северо- 
западу от него расположен более низ- 
кий Онотский хр., состоящий из па- 
леозойских пород.

Возвышенности Забайкалья не име- 
ют характера хрвбтов с ясно выражен- 
ным гребнем; горы имеют здесь вид 
плоских и широких водороздельных 
плоскогорий, рассеченных размывом 
на куполообразные вершины и округ- 
ленные гривы. Отдельные выдаю- 
щиеся вершйны редки. Вид с перевала 
представляет ряд поросших лесом 
плоских массивов, отделенных друг от 
друга широкими и глубокими долинами. 
Судя по топографической карте, в 
Забайкалье можно было бы ожидать! 
наличия складчатых горных кряжей. 
На самом же деле картина совершенно 
иная. Хребты Забайкалья, сложенные 
из дислоцированных массивно-кристал- 
лических пород и кристаллических 
сланцев, имеют ВСВ-ое простирание; 
между тем, простирание слагающих 
их пород нередко иное. Д ело об-  
ясняется тем, что после окончания 
процессов складчатости, собравпшх в 
складки докембрийские пласты, горная 
страна, сильно денудированная, была 
расчленена дизъюнктивными (сбро- 
совыми) дислокадиями на более или ме- 
нее длинные полосы, из коих одни 
опустились, образовав грабены (впа- 
дины), другие же остались на месте 
в виде горстов (массивов); последние 
и представляют собою современные 
хребты.

В бассейне верхнего Амура мы всту- 
паем в другую область: мы встречаем 
здесь собранные в складки девонские 
и каменноугольные отложения.

Из хребтов Забайкалья известностыо 
пользуется Яблоновый хребет, который, 
грубо говоря, тянется на водоразделе 
систем Л едовитого океана и Амура. 
Это справедливо лишь для юго-запад- 
ной его части, где хребет служит водо- 
разделом между р. Хилком (приток 
Чикоя, впадающего в Селенгу) и Инго- 
дой (Ингода с Ояоном образуют Шил- 
жу), но, дойдя до верховьев р. Читы,

Яблоновый хребет тянется на водораз- 
деле менсду р. Витимом и его притоком 
Каренгой, теряя, таким образом, значе- 
ние водораздела между бассейнами Л е- 
ыы и Амура. Высшая точка Яблоно- 
вого хр. зто голец Саранакан (1.610 м.), 
в 65 км. на ССВ от города Читы. В сво- 
ей юго-западной части Яблоновый хр. 
имеет ширину от 85 до 30 км.; гребень 
водораздола на всем этом протяженик 
представляет широкую равнину, покры- 
тую густым лесом; кое-где подымаются 
плоские и невысокие вершины с очень 
пологими склонами. В том месте, где 
железная дорога пересекает Яблоновый 
хребет, перевал имеет 1.232 м. абс. 
высоты; превышение хребта над доли- 
ной Ингоды здесь равно 540 м., над 
долиной Хилка—290 м., так что восточ- 
ный склон более крутой. Юго-западньш 
продолжением Яблонового хр. является 
хр. Малханский, достигающий высоты 
в 1.400 м.; залегая на водоразделе 
между Чикоем и Хилком, он покрыт 
густым лесом из лиственницы, кедра, 
ели, пихты, березы, осины и сосны. 
В ы стей  точкой всего Забайкалья яв- 
ляется голед Сохондо, сложенный из 
порфира и достигающий высоты 2.200 м.; 
он расположен недалеко от монголь- 
ской границы, в верховьях р. Ингоды, 
в Борщовочном хр., который тянется 
отсюда к Аргуни в северо-восточном 
направлении.

К северо-западу от Яблояового хр. 
расстилается плоско-волнистое В и- 
т и м е к о е п л о с к о г о р ь е, покры- 
тое болотами и сплошным лиственнич- 
ным лесом и орошаемое р. Витимом. Она 
сложено,главным образом,из гранитов, 
гранито - гнейсов и гнейсо - гранитов. 
В дентре плоскогорья развиты базаль- 
ты и базальтовые лавы мощностыо 
до 20 м.; эти изверженные продукты 
были доставлены несколькими неболь- 
шими вулканами (до 160 м. относи- 
тельной высоты); реки среди извержен- 
ных пород проложили себе каньоно- 
образные русла. Абс. высота плоско- 
горья 850—1450 м., преобладают вы- 
соты 1000—1350 м.—В бассейне р. Па- 
тома (правый приток Лены, вяадает 
выше Олекминска) расположена горная 
страна, которой Кропоткин дал назва- 
ние П а т о м с к о г о  н а г о р ь я .  По 
своему строению страна эта  соста*
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вляет продолжеыие северного Забай- 
калья; она сложеыа из гранитов и 
метаморфических пород. Средняя вы- 
сота нагорья 850—1050 м. На север, 
по направлению к Лене, нагорье спу- 
скается к Среднесибирскому плоско- 
горью крутым уступом в 400—500 м. 
высотой; линия граниды нагорья в 
грубых чертах повторяет дугу р. Леыы 
между устьями Витима и Патома. Ха- 
рактерными чертами Патомского на- 
горья является отсутствие ясно выра- 
женных хребтов и приблизительно 
одинаковая высота для всех отдельных, 
разрозненных, наиболее значитель- 
ных вершин. Высшей точкой нагорья 
является вершина Лонгдор (1956 м.). 
Страна между Витимом и Олекмой 
богата золотом; центр золотопромы- 
шленности—г. Бодайбо на берегу Ви- 
тима (т. н. Ленские прииски; с 1846 
по 1919 г. они дали 587,5 тоны золота). 
Забайкалье богато золотом, оловом, 
вольфрамом, молнбденом, висмутом, 
плавиковым шпатом, радиоактивными 
рудами, также серебро-свиицовыми и 
динковыми рудами и, наконец, мине- 
ральными источниками.

Климат Прибайкалья и Забайкалья 
своеобразен и находится под влиянием 
разных факторов: климат сибирской 
тайги сталкиваетея здесь с климатом 
монгольских степей; к этому присоеди- 
няется мощное влияние Байкала. Мон- 
голия отличается резкой разницей в 
количестве летних и зимних осадков: 
летом их выпадает до 75°/0 всего го- 
дового количества, ыа зиму же при- 
ходится всего 2—3%, a то и менее. 
Такой же тип распределения осад- 
ков мы встречаем и в южном Забай- 
калье.

Осадков в Забайкалье и Прибай- 
калье выпадает немного, в среднем 
около 300 мм. в год, a местами и 
менее: на острове Ольхоне (Байкал) 
всего 169 мм., так что буряты, жители 
Ольхона, принуждены для своих лугов 
пользоваться искусственным ороше- 
нием. Лишь в юго-западном Прибай- 
калье выпадает довольно много осад- 
ков: в Мысовой 515 мм., a в Переем- 
ной (по трехлетним наблюдениям) 
даже 689 мм. Лето в Забайкалье те- 
плое, зима же суровая:

широта высота осадков т е м п .  т в к п .
за  год июля января

Дагары. . . . 55s/»e 456 и. 281 м м . 14,5° —23,0°
Баргузин.. . 531/, 507 260 19,0 —26,6
Вврхнвудинск 51а|« 542 204 20,0 —26,0
Селенгинск. 51 570 162 20,0 —25,9
Троицкосавск 501/* 758 280 19,9 —23,1
Нерчинск . . 52 490 283 20,7 —32,5

Максимум осадков выпадет в июле, 
минимум в феврале; в Селенгинске 
летрм выпадает 74% осадков, зимою 
всего 3%. Снегу очень мало: наиболь- 
шая за зиму высота снегового покрова 
в Верхнеудиыске всего 17 см., в Троиц- 
косавске 13 cm., a в Оловяной тол-  
ко 2 см. Вследствие ничтожвой мощ- 
ности снегового покрова грунтысильно 
промерзают, и мерзлота достигает 
большого развития: около стандии 
Могзон (51° 43' с. ш.) мощность вечно- 
мерзлого слоя достигает 67 м.; это, 
конечно, крайняя величияа. Летом 
грунт оттаивает в среднем до глу- 
бины в 3 м. Ледяной покров на реках 
весьма значительный. Весеннего поло- 
водья почти не бывает, ибо снеговой 
покров ничтожен. Но зато летом после 
дождей вода, не впитываясь в мерз- 
лый грунт, быстро стекает в реки 
и сильно подымает уровень; после па- 
водков вода быстро сбывает. Зима За- 
байкалья отличается ясным небом и 
затишьем. Максимум облачности при- 
ходится на июль, минимум на январь 
и февраль. Вообще же облачность не- 
велика: Верхнеудинск 53%, Троицко- 
савск 47%, Нерчинский завод 39% 
(июль и август 53%, январь 19%); во- 
обще, зимою нигде в Союзе (даже в 
Туркестане) нет такого ясного неба, 
как в Забайкалье. Продолжительность 
солнечного сияния весьма велика: в 
Акатуе годовая продолжительность в % 
возможной 72, в марте 85% возможной 
продолжительности, в июле 59%; в 
этом пункте в году всего 23 дня, 
когда небо весь день покрыто обла- 
ками. Зимою в Верхнеудинске преобла- 
дают северо-западные ветры, в южном 
Забайкалье—на западе юго-западные 
(Троицкосавск), в средине (Чита, Нер- 
чинск) северо-западные и на востоке 
(Нврчинский завод) северные. Летом 
—на восток до 115° в. д. Гр. северо- 
западные, a восточнее—севвро-восточ- 
ные (Нерчинек, Сретенск); эти послед- 
ние, северо-восточные, ветры вызыва-
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ются охотским летним максимумом 
давления.

Байкал оказывает резкое влияние 
на климат окружающях мест: на при- 
брежных станциях весна и лето го- 
раздо прохладнее, a осень и зима за- 
метно тешиее, чем на станциях, уда- 
ленных от озера. Для того, чтобы 
показать это влияние, приведем дан- 
ные о годовом ходе температуры роз- 
духа в Лиственничном, лежащем на 
берегу Байкала, и в Верхнеудинске, 
расположенном под той же тиротой 
(51° 50'), но в некотором удалении от 
восточного берега (данные приведены 
к периоду 1896—1905 г.):

я. Ф. М. А. М. И.
Лиственничнве

—15,4 —15,7 —10,1 —1,0 5,0 10,1
И. A. С. 0. Н. Д- год

Лиственннчмое
12,7 13,9 8,7 1,5 —5,3 —11,9 -0,6°

Я. Ф. М. А. М. И.
Верхнеудинск

—25,7* —21,2 —11,8 0,5 8,5 17,0

И. A. С. 0 . Н. д- год
Верхнеудинск

19,7 16,9 8,8 -0 ,6  —12,5 —22,3 -1,9°

В январе и декабре в Лиственничном 
на 10° теплее, чем в Верхнеудинске; 
напротив, в июне и в июле на берегу 
озера на 7° холоднее, чем вдали от 
берегов. Максимальная температура 
воздуха в Листв. не в июле, a в авгу- 
сте, минимальная—не в январе, a в 
феврале,—как вообще бывает в океани- 
ческом климате. Годовая амплитуда 
в Листв. всего 29,6°, тогда как в 
Верхнеудинске 45,4°.

Забайкалье характеризуетсяпестрым 
чередованием лесистых хребтов и 
степных долин. Почвенный покров в 
местах, покрытых тайгой, принадле- 

, жит к типам подзолистому и болотно- 
му. Но даже на севере, в бассейне 
верхней Ангары на южных склонах 
ветречаются почвы, приближающиеся 
к  степным и покрытые степной расти- 
т ельностью (типчаком, келерией, ко- 
вылями, степной осокой и др.), на се- 
верных же склонах здесь развиты 
лиственничные и лиственнично-сосно- 
вые леса; по более влажным склонам, 
a также по дну долин нередки кедров-

ники, то чистые, то с примесыо пихты 
и лиственницы; изредка встречается 
ель, обычно в смеси с пихтой и ке- 
дром или лиственницей; почвы под 
лиственничными и кедрово-пихтовыми 
лесами — обычно подзолистые. На 
гольде Кирен, лежащем на берегу В. 
Ангары и достигающем 1780 м., лес 
из лиственницы (Larix dahnrica) и ели 
(Picea excelsa obovata) доходит до 
1500—1200 м.; на этой высоте обиль- 
ный и густой подлесок из березы 
(Betnla Midden dorffi), которая идет и 
выше вместе с кедровым сланцем. Вы- 
ше 1300 м. встречаются лишь отдель- 
ные кусты или редкие зароели Betn
la midd. и Pinus pumila, идущие почти 
до самой вершины. Здесь, как и обычно 
в Забайкалье, отсутствует в альпий- 
ской зоне пояс сырых лугов, столь 
характерный, напр., для Алтая. Нзред- 
ка эта зона в Забайкалье выражена в 
виде лужаек; так, на гольде Сохондо 
,(2.200 м.) ниже плоской заваленной ка- 
меннымироссыпямивершины мы встре- 
чаем лужайки с Anemone narcissiflora, 
Callianthemum rutaefolium, Aquilegia 
sibirica, Dracocephalum altaiense, Gen
tiana altaica, Ranunculus frigidus и др. 
Ниже на Сохондо располагается пояс 
кустарников, вообще богато предста- 
вленных в Забайкалье: кедровник или 
кедровый сланец, Pinus pumila, весьма 
характерный для субальпийских ку- 
старных зарослей Забайкалья и восточ- 
нее березка Betula exilis, Rhododendron 
chrysanthum, можлсевельник Juniperus 
dahurica, голубика, брусника, черника, 
голубой вереск Phyllodoce coerulea. 
Сохондо возвышается среди слабо-вол- 
нистой, сильно приподнятой площади, 
почти сплошь одетой пеленой густого 
лиственнично-кедрового леса, преры- 
ваемого широкими заболоченными до- 
линами речек. В бассейне Баргузи- 
на встречаются почвы, напоминающие 
светлокаштановые; есть здесь и солон- 
цы; горные скалы, обращенные на се- 
вер, заняты лиственницей, на юг—ео- 
сной; наверху господствует лиственни- 
ца с подлеском из сибирского багуль- 
ника (Rhododendron dahuricum). Бравин- 
ские степи расположены между 52ł/a° 
и 531/а° с. ш. на высоте около 950 м.; 
почвы степных равнин обычно засо- 
л ены, напоминая карбонатные солон-
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чаки; на южных склоыах здесь встре- : 
чаются почвы черноземного типа, по- : 
крытые типчаком, полынью (Artemisia : 
campestris), осокой и др.; есть также : 
солонцы; под лесами здесь же разви- 
ты подзолистые почвы. Южнее рас- ■ 
полагаются более низкие (620—690 м.) ; 
Нерчинские степи; горы имеют в вы- : 
соту до 850 м.; степи покрыты лугово- 
степными карбонатными почвами, кар- , 
бонатные горизонты y них резко вы- 
ражены: начиная с глубины в 30—70 см. 
н до I1/*—2и/2 м. почва векипает; 
можыо различить несколько типов 
растительности: с преобладаняем во- 
етреца (Agropyrnm pseudagropyrum), 
разнотравная степь сгосподством ломо- 
носа (Clematis angustifolia), с господст- 
вом лилейного Hemerocallis graminea 
и с Phłoiodicarpus dahuricus; широко 
распространены в Нерчинских степях , 
столбчатые солонды; на дне глубоких : 
долия развиты солончаки. Местами , 
встречаются заросли берез и ив.
В окрестностях Сретенска развиты 
буроватые черноземы.

На юго-западе Забайкалья мы встре- 
чаем почвы каштановой зоны. Низины 
заняты сухими степями с каштановыми 
почвами, находящимися в комплексе 
с солонцами и солончаками, a на пес- 
ках, которые весьма распространены 
между Селенгой, Чикоем и Хилком, 
располагаются сосновые боры; выше 
лежит лесостепье с лиственнично-сос- 
новыми лесами ыа черноземах и особых 
лесыых почвах; еще выше—тайга (лист- 
венница, кедр, ель, пихта) на подзо- 
лиетых почвах и, наконец, гольды. 
Гора Бурин-хан (1640 м.) между Джи- 
дой ii Темыиком, до высоты 1100 м. 
покрыта степью, выше лиственничным 
лесом и, наконец, кедровником (слан- 
ником). Вообще гольцы, начиная с 
высоты в 1440 м., свободны от леса 
(напр., голец Вашенный в Хамар-даба- 
не). Между Селенгой и Гусиным озером 
степь покрыта темнокаштановыми поч- 
вами, расположенными по соседству с 
сосновьими борами. Под соеновыми бо- 
рами нередко развиты почвы, очень 
напоминающие каштановые. По южным 
склонам степь забирается вверх до 
1000—1100 м. (напр., по Джиде), a в 
Монголии, около Урги, в ы те 1.500 м. 
наблюдаются каштановые почвы. Под

кедровой и кедрово-дихтовой тайгой 
в южном Забайкалье развиты слабо- 
подзолистые, изредка подзолистые 
почвы.—В Акшинском и в частя Нер- 
чинско-заводского уездов развиты 
солонцы и солонцеватые каштановые 
почвы; на самом юге, где близ гра- 
ницы проходит Манджурская ж. д. 
(Абагайтуй—Дуроевская), развиты по- 
лынные степи; на склонах гор можно 
наблюдать переход от каштановой 
степи к черноземам и вышек горным 
лугам; на вершинах гор, особенно по 
Адун-чолону, среди горной степи и 
лугов растут березово-осиновые лески 
на темносерых слабо-подзолистых поч- 
вах. В Акшинском горно-лесном районе 
почвы оподзоленные и подзолистые.— 
В общем, значительная часть Забай- 
калья занята горной тайгой с преобла- 
данием слабо-подзолистых почв. Степ- 
ные же почвы (черноземы и им по- 
добные) развиты, главным образом, на 
юге Забайкалья: вдоль линии Чита— 
Сретенек и по линии Верхнеудинск— 
Урга.

Из млекопитающих в горах Забай- 
калья мы встречаем медведя, соболя, 
росомаху, волка, красного волка, рысь, 
тигра, изредка ирбиса, летягу, белку, 
суслика (Citellus eversmanni), кабана, 
горного барана, кабаргу, козулю, изюб- 
ря, лося.

В Забайкалье в степных плодород- 
ных местах живут р у с с к и е  и б у -  
р я  т ы; здешние буряты буддисты, жи- 
вут оседло, занимаются земледелием 
и скотоводством; в 1897 г. их было 
около 178 тыс. душ. На берегах Бай- 
кала, на южном побережье и в средней 
части восточного побережья, живут 
русские, они же на юге западного 
берега; в средней части западного 
побережья и на о-ве Ольхоне буряты; 
на севере восточного побережья тун- 
гусы.

Север Забайкалья занят бродячими 
т у н г у с а м и ,  или о р о ч о н а м и ;  на 
юг они доходят почти до НІилки, на 
запад до линии, соединяющей средние 
течения рек Баргузина и Читы; кроме 
немногочисленных русских и несколь- 
ких селений оседлых тунгусов по сред- 

; ней Нерче, других постоянных жите- 
. лей, помимо бродячих т^тгусов, здесь 
; нет. Занимаютея орочоны оленеводст-
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вом, охотой и рыболовством. Но кроме 
того, на юге Забайкалья есть оседлые 
тунгусы, частью обрусевшие, частью 
обурятившиеся: в Читинском, Акшин- 
ском и Селенгинском y. В Акшинском 
y., яо переписи 1897 г., числилось около 
3000 д. оседлых тунгусов-казаков, го- 
воривших на бурятском языке; по р е- 
лигии они буддисты (ламаиты). В Се- 
ленгинском у. тунгусы (920 д у т) жи- 
вут в бассейне р. Хамнея (лвв. приток 
Джиды) и в верхнем течении р. Тем- 
ника; они говорят по бурятски. Все 
тунгусское население Забайкалъя ис- 
числялось в 1897 г. в 34% тыс. душ, 
из коих менее тысячи орочонов *) 
(т. е.—бродячих тунгусов).

Дальний Восток и Северо-восточ- 
ная Сибирь (см.). Старые географы 
под именем Станового хр. понимали 
продолжение Яблонового. На самом же 
деле оба хребта не связаны друг с 
другом: Яблоновый на севере идет 
между р. Витимом и его притоком Ка- 
ренгой, С т а н о в о й  же хребет можно 
проследить, начиная приблизительно 
с 53° с. ш. и 117%° в. д., недалеко от 
ст. Амурской ж. д. Зиловой, что в 
90 км. к северу от Сретенска. На за- 
падном конце Станового хр. высоты 
достигают почти до 1.500 м. Далее 
хребет идет приблизительно на водо- 
разделе бассейнов Лены и Амура (ре- 
ки названных бассейнов берут начало 
вовсе не с водораздельного хребта, a 
начинаются на довольно высоком пло- 
скогорье, с севера и юга окаймленыом 
хребтами, через которые прорываются 
реки с одной стороны к Л ене, с дру- 
гой—кАмуру). В верховьях Зеи глав- 
наяцепь Станового хр. достигает свыше 
2.500 м. За Становой хр. мы принима- 
ем наиболее возвышенную передовую 
цепь, протянувшуюся между р. Белым 
Урюмом (к северу от Сретенска) и 
верховьями Зеи. Возможно, что хр. 
Джугджур, расположенный близ того 
места, где сходятся границы Амур- 
ской и Приморской губ. и Якутской 
реепублики и откуда берут начало pe
ra* бассейнов Алдана, Зеи и Уда, игред- 
ставляет собою продолжение Стано- 
вого хр. Горы, идущие по берегу Охот-

‘) O р о ч о н происходит от манджурсхого 
o р y н ч y н, что значит „оленный народ"и o р о н 
по тунгусски—домашний олень.

скогоморя, ыазываются А л д а н с к и м  
хр.; они достигают 1.300 м. высоты и 
распадаются на две главных цепи: 
западыая, более высокая, служит во- 
доразделом между бассейнами Лены и 
Охотского моря; восточыая (Примор- 
ский хр.), более низкая, тянется ио бе- 
регу моря; в состав последней входят 
верхне-девонские известняки; западная 
же депь сложена гранитами, гранито- 
гнейсами и порфирами, возраст коих 
не древнее средыей юры. В верховьях 
р. Маи, a также на берегу Охотского 
моря известны верхнетриасовые пес- 
чаники с Pseudomonotis ochotica. Алдан- 
ский хребет тянется вплоть до вер- 
шины Суантар-хаята, достигающей не 
менее чем 2.400 м. и питающей своими 
снегами реки бассейна Охоты, с одной 
стороны, и Иыдигирки—с другой. На 
северо-запад от г. Суантар-хаята идет 
В е р х о я н с к и й  хр., на восток—К о- 
л ы м с к и й ,  тянущийся вдоль север- 
ного берега Охотского моря. С Колым- 
ского хр. на север течет р. Колыма, на 
юг—реки, впадающие в Охотское море. 
Верхоянский хр. (высотой до 2.400 м.) 
лежит ыа водоразделе Яны и Индигир- 
ки с нижней Леной; этот, типично 
складчатый, хребет сложен осадочными 
породами: палеозойскими, затем, глав- 
ным образом, триасовыми сландами е 
Pseudomonotis ochotica и меловыми 
отложениями.

В качестве продолжения Колымского 
хр. на картах изображают Анадырский 
хр., но вряд ли это так яа  самом де- 
ле. Аыадырский хр. не доходит до м. 
Дежнева, лежащего под 66°7' с. ш. и 
190°16/ в. д. от Гринича и имеющего 
768 м. абс. высоты. На берегу зал. 
Св. Креста лежит гора Матачингай 
(2800 м.), высшая точка Чукотской зе- 
мли; возвышенвость эта р езко выде- 
ляется среди окружающих высот, не 
превосходящих 450—600 м.; возможно, 
что Матачингай вулкан, потому что 
y подножия его найдены андезиты и 
липариты. В области М атачингая хо- 
рошо выражеыы следы лрежнего оле- 
денения.

Между Японским морем и Татарским 
проливом на востоке и р. Уссури и 
нижним течением Амура на западе 
тянется горная система С и х о т а -  
а  л и н а, состоящая из ряда параллель-
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ных хребтов, вытянутых в северо-вос- 
точном направлении и обязанных своим 
происхождением частью складчатости, 
частью сбросам.

На юге Сихота-алин простирается 
до Владивостока. Вершины его обычно 
не превосходят 650—850 м.; высшие 
точки не достигают 1.600 м. Хребет 
нигде не достигает лиыии вечных сне- 
гов. В еоетав хребта входят граниты, 
сиениты, кристаллические сланцы7 a 
также сланцьи, песчаники, конгломера- 
ты нредположительно палеозойского 
возраста. По окраинам найдены камен- 
ноугольные, триасовые и юрские мор- 
ские отложения, в строении самого 
хребта, однако, не принимающие уча- 
стия. Следует отметить богатое свиы- 
цово-цинковое месторождение в Тетюхе 
(севернее Ольги), где запасы опреде- 
лены в 2 миллиона тонн. Отметим еще 
горы В у р е и н с к и е ,  или М а л ы й  
X и н г a н, расположенные на водораз- 
деле между Буреей и бассейном р. 
Тунгуски, впадающей в Амур почти 
против Хабаровска; в этом хребте есть 
высоты свыше 1400 м. Буреинские 
горы пересекают Амур между стани- 
дами Пашковой и Екатерино-Никол-  
ской; на этом протяжении Амур течет 
в узком ущелье, местами с отвесными 
скалами.

Климат гор Цальнего Востока изве- 
стен очень плохо за полным отсутст- 
вием метеорологических станций. Здесь 
ясно сказывается муссонный тиггклима- 
та: господство летом влажных и про- 
хладных ветров с моря, a зимою су- 
хих и холодных ветров с суши. Очень 
сильно охлаждает воздух таяние льдов 
Охотского моря. Благодаря зтим при- 
чиыам лето в горах Дальнего Востока 
прохладное, и лесная растительность 
не идет высоко в горьг.на Сихота-алине, 
напр., лес прекращается уже на 1000 м. 
Вместе с тем, в виду скудости зим- 
них осадков ледников здесь нигде 
нет. В Амурской обл. на хр. Тукуриыгра 
(533/.*° с. ш.) велись в 1914 г. наблю- 
дения на высоте 579 м. Они дали 
среднюю июльскую 18,6°, среднюю ян- 
варьскую—23,6°; летом бывали жары до 
30°, зимою морозы до—36°.

Почвы слабо подзолистые, камени- 
стые, с пятнами торфяно-болотных сре- 
ди скал и россыяей. На севере Амур-

ской обл., на водораздельном плато Ста- 
нового хр., на высоте 1300—1500 м. 
преобладают болотные и полуболотныв 
почвы с зарослями вейника Calama- 
grostis Langsdorffi; местами же полу- 
болотно-подзолистые почвы, покрытые 
лесами из даурской лиственницы с 
подлеском из кедровника и березы Be
tula Middendorffi. Хребет Тукурингра,. 
который тянется по правому берегу 
Гялюя (правый ориток Зеи), соста- 
вляя водораздел между bum  и  бассей- 
ном Уркана (тоже правый приток Зеи), 
и достигает высоты 1780 м., заходит 
уже в альпийскую (гольцовую) область. 
Ha М. Хингане леса состоят из даур- 
ской лиственницы и аянской ели (Рисеа* 
ajanensis). Алданский хр. (Джугджур) 
покрыт даурской лиственницей, кустар- 
ным кедровником и ольховником, ка- 
менной березой, осиной, аянской елью.. 
Невысокий хребет Хехцыр y Хабаров- 
ска покрыт лиственным и смешанным 
лесом из массы пород: желтой березы 
(Betula costata); манджурского ореха. 
(Juglans mandshurica), кленов, черемух,. 
ильмов, белой и черной березы, ольхи, 
тополя, осины, к которым на северном, 
склоне присоединяется корейский кедр^ 
аянская ель, даурская лиственница, 
клен укурунду (Acer ukuruuduense);, 
в этих лесах необычайно густой, вы- 
сокий и разнообразный подлесок из 
орешников, манджурской аралии, амур- 
ской сирени (Syringa amurensis), жи- 
молости, винограда, лимонника (Schi- 
zandra), японского хмеля, „китмиша“ 
(Actinidia kolomicta). Сихота-алин на 
большей части своего протяжения по- 
крыт лесами; на севере более высо- 
кие горизонты заняты дремучей тай- 
гой из ели, пихты и лиственницы, a 
вдоль рек растут ольха, черемуха, ря- 
бина, осина, тополь, береза. клены, 
ясень, дуб и др.; на юге начинают 
присоединяться характерные уссурий-- 
ские формы, представители коих на- 
званы выше при описании хр. Хехцыр.

В Верхоянском хр. и восточнее 
вплоть до Чукотской земли, a также в 
Алданском и Колымском хр.распростра- 
нен каменный баран (Ovis nivicola).B об- 
щем фауна млекопитающих гор сев.- 
вост. Азии не отличается заметно от 
восточно-сибирской, но на юге, в Ус- 
сурийском крае, встречается ряд юж-
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ных форм: пятнистый олень (Pseuda- 
xis dybowskii), попадающийся между 
бухтой Ольга, р. Иманом и оз. Ханка, 
a  также в прилегающих частях Ман- 
джурии и Кореи (в южной части При- 
морья этого оленя разводят из-за 
рогов, сбываемых в Китай); далее, от- 
метим амурскую серну (Nemorhaedus 
candatus), харзу (Martes flavigula), 
амурского бареука (Meles amiirensis), 
из жуков—болыдого красивого усача 
Callipogon relictus, найденного в ке- 
дровом лесу y станции Вяземской 
/471/2° с. ш.); ближайшие родственники 
этого жука распространены в центр. 
и южной Америке. В горах Амурской 
обл. встречается кабарга.

В горах описываемой области живут 
т y н г y с ы-оленеводы и некоторые 
тунгусские племена: на севере Амур- 
ской области и к западу от Зеи в ме- 
стах, не занятых русскими,—м а н е г -  
р ы (200 душ) кочевники, передвижения 
совершают на лошадях; язык манегров 
схо ден с тунгу сским; занимаются охотой, 
рыболовством; шаманисты; есть манег- 
ры ипо правую сторонуАмура, в Китае; 
по р. Амгуни н е г и д а л ь ц ы ,  400 душ; 
занимаются рыболовством и охотой, 
частью провославные, частью шамани- 
сты; между Амгунью и Горином са- 
м а г и р ы  (400 душ), занимаются зве- 
роловством и рыболовством, право- 
славные, говорят ныне на гольдском 
языке; почти вымерший самагирский 
язык близок к языкам ольчей и не- 
гидальцев; в  Сихота- алине о р о ч и 
(около 2400 душ); главное занятие 
орочей рыболовство и звероловство, 
бьют лося,' охотятся на соболя, неко- 
торые занимаются лесньши промыс- 
лами; на юге орочи находятся под 
сильным китайским влиянием, занима- 
ются земледелием; болыпинство шама- 
нисты, есть православные и буддисты. 
Р y с с к и е живут по Амуру, по Зее, 
на берегу Охотского моря (Охотск, 
Инская, Тауйск, Арман, Ола, Ямск 
и др.). Раыее no северному побережью 
Охотского моря, к востоку от Охотска, 
жили к о р я к и, но теперь они окон- 
чател н о обрусели; местами здесь по 
побережью встречаются в небольшом 
количестве оседлые тунгусы, a  также 
якуты.

Каичатка (см.). Посреди полуостро-

ва тянутся два параллельных хребта, 
имеющих направление на ССВ. Запад- 
ный хребет, называемый иыогда Сре- 
динным, в сопке Белой или Ичннской 
(иотухший вулкан) достигает 3050 м. 
высоты. Между Срединным хр. и Охот- 
ским морем расположена область 
„тундр“, залегающих на высоте в 
600—750 м. Восточный хр. на юге 
носит название Ганальских остряков 
(до 1500 м.), в средине—Валагинского 
хр., на севере—хр. Кумроч. Как во- 
сточный, так и западный хребты сло- 
жены сланцами, гранитами, сиенитами, 
местами прорванными изверженными 
породами. В строении западных тундр 
принимают участие дислоцированные 
плиоденовые отложения.Между восточ- 
ным хр. и Беринговым морем лежит 
ряд вулканов, частью д ействующих, 
частыо потухших; наиболее замеча- 
тельны, считая с севера: Шивелюч 
(3200 м., извергал в 1854 г., есть лед- 
ники), Ключевская сопка (4917 м., есть 
ледники) на берегу реки Камчатки, 
Кроводкая сопка над озером того же 
имени (потухла), Корядкая сопка, 
Авачинская (2670 м., последний раз 
извергала в 1909 году) и др. Там, где 
п-в Камчатка примыкает к материку, 
от Берингова моря (бухта Корфа под 
600 с. т .)  и до Пенжинской губы, рас- 
положено невысокое плато, т. н. Па- 
рапольский дол, покрытый моховой 
тундрой. На Камчатке много горячих 
ключей (Паратунские y Петропавлов- 
ска и др.). Бсть глубокие озера, напр. 
лежащее на юге оз. Курильское глу- 
биной до 306 м.; оно окружено со всех 
сторон вулканами; большой глубиной 
отличается также Кроноцкое озеро.

Камчатка расположвна между 60° и 
51° с. ш., и климаты ее, естественно, 
разнообразны; юг (м. Лопатка 50° 57') 
лежит приблизительно на ти роте  Са- 
ратова. Внутри п-ва климат гораздо 
более континентальный, чем на бере- 
гах. Западное побережье отличается 
более суровым климатом, чем восточ- 
ное. Осадков в Петропавловске в сред- 
нем 883 мм.? максимум в августе— 
октябре, минимум в январе; зимою 
выпадает много снега, нередко—бо- 
лее половины всей годовой еуммы. 
Напротив, на западном берегу, где 
зимою дуют сухие западные ветры из
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области сибирекого максимума, зимы 
малоснежны: в Большередке (523/4° с.ш.) 
в 1910 г. выпало в виде снега лишь 
17о/0 годовой (450 мм.) суммы осадков. 
В долине р. Камчатки зимы не мио- 
госнежны. В Петропавловске (53° с. ш.) 
средняя температура августа (самый 
теплый месяц) 12,2°, февраля (самый 
холодный)— 11,6°; лето, как видим, 
прохладное, зима же умеренная, т.-е. 
типично океанический климат.

Почвы Камчатки принадлежат к ти- 
пам подзолистому иболотному. Кроме 
долины среднего течения р. Камчатки 
и болотистого западного побережья, 
вся остальная Камчатка покрыта гор- 
ной растительностью; лесов, подобных 
сибирской тайге, здесь нет. Характер- 
ным деревом является каменная или 
горная береза (Betula ermani), имею- 
щая серую или красноватую кору и 
густую, кудрявую крону; она растет 
не густо, образуя насаждения в виде 
парка; рощи из березы чередуются с 
полянами, покрытыми высокой травой. 
По восточному побережью каменная 
береза покрывает морские берега вме- 
сте с кедровником, ольховником и ря- 
бинником, свойственными нижней аль- 
пийской зоне. В средине полуострова 
она идет в горы до 600—750 м. абс. 
высоты, a ыа побережье лишь до 300 м. 
и даже ниже. В долине р. Камчатки 
внизу каменной березы нет: здесь ра- 
стут леса из даурской лиственницы, 
рощи аянской ели, a также белая бе- 
реза (Betula japonica); при поднятии 
в горы сначала иечезает ель, затем 
лиственница и белая береза. В горах 
дентральной Камчатки выте пояса Be
tula ermani (600—750 м.) идет рос- 
кошно развитый пояс р кустарных 
зарослей, иногда совершенно не- 
проходимых — кедровника, ольховни- 
ка, рябинника (Sorbus sambucifolia). 
Ha 1000 м. начинаются альпийские 
тундры и луга; для тундр характерно 
присутствие вересковых. Следует от- 
метить, что на Камчатке алыиийские 
раетения встречаются уже на мор- 
ском берегу.—В долинах рек леса из 
ив и тополей. Приречные луга покры- 
ты, гл. обр., вейником (Calamagrostis 
Langsdorffi), осоками и чиной (Lathyrus 
pratensis). Характерным растением су- 
хих лугов среди рощ каменной березы

является „медвежий корень“, зонтич- 
ное Angelica ursina, достигающее 
значительной высоты. Другая крупная 
трава—это зонтичное Heracleum lana
tum (или Н. dulce), „сладкая трава“, вы- 
сотой до 4и/2 м. и толщиною до 12 см. 
В долинах встречаются большие зарос- 
ли шаламайника (Filipendula kamtscha- 
tica), травы, вырастающей за один 
месяд до 2 м. высоты. Около ключей 
встречается много южных растений. 
Растительность Камчатки характери- 
зуется обилием кустарных зарослей: 
кедровника, ольховника и рябинника. 
В одном месте, близ устья реки Се- 
мячика, найдена на Камчатке рощаиз 
пихты (Abies gracilis).

ГГолеводством на Камчатке зани- 
маются только в с. Ключевском, где 
разводят ячмень и коноплю. Из ого- 
родных растений на Камчатке уда- 
ются картофель, репа, брюква, ка- 
пуста.

В горах Камчатки до высоты в 
1000 м. раепространен дикий баран 
(Ovis nivicola). Масса медведей (Ursus 
beringianus и U. collaris), много лисиц, 
есть байбак, соболь, попадается дикий 
северный олень, но нет белки. Птид 
из Камчатки известно менее 200 ви- 
дов, тогда как из гораздо меньшей Ле- 
нинградской губ., расположенной на 
широте северной Камчатки, известно 
267 видов; богато представлены лишь 
птицы, привязанные к воде: утки (массы 
особей), гуси, кулики, чайки, бакланы, 
чистики; весьма бедно представлены 
семейства ворон, вьюрков, синиц, сла- 
вок, дроздов, дятлов, сов, хищных, 
куриных; отсутствуют совсем скворцы, 
иволги, крапивники, пищухи, король- 
ки, оляпки, козодои, удоды, сивово- 
ронки, зимородки, голуби, пастушки и 
журавлиные. Из амфибий отметим 
сибирского тритона (Hynobius keyser- 
lingi). Камчатка весьма бедна настоя- 
щими пресноводными рыбами; из та- 
ковых можно назвать лишь хариуса; 
но зато здесь много проходных рыб 
из лососевых: чавыча, нерка, кета, 
горбуша, кижуч (все из рода Опсо- 
rhynchus), микижа, или камчатский 
лосось (Salmo mykiss), мальма (Salve- 
liims alpinus malma), кунджа (Salvelinus 
leucomaenis), огуречник, или азиат- 
ская корюшка, и близкая к корюшке
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Mesopus oiidus. Вместе с лососевыми 
в р. Камчатку входят тюлени и поды- 
маются по ней верст на 200 от устья 
(до Козыревки). Из пресноводных мол- 
люсков в реках встречается жемчуж- 
ница (M argaritana complanata), из ко- 
торой жители с, Голыгина добывали 
недурной жемчуг. Вообще, фауна Кам- 
чатки очень бедна, обнаруживая как 
<5ы островной характер.

Коренное населеыие Камчатки—это 
х а м ч а д а л ы  (ительмен, как они са- 
ми себя называют), народ, родствен- 
ный по языку и частыо по культуре 
жорякам и чукчам. В настоящее вре- 
мя они почти слились с русскими; в 
1911 г. на Камчатке числилось ЗѴг ты- 
сячи камчадалов, но подавляющее 
больтинство их помесь с русскими. 
По камчадальски говорят только в семи 
селениях западного берега между с. 
Ича и Аманиным; наречие жителей 
Седанки является переходным к коряц- 
кому. Все камчадалы оседлы, занима- 
ются рыболовством и охотой, православ- 
ные. Коряки живут оседло на севере 
Камчатки, на берегах Охотского и Be- 
рингова морей; на зап. берегу Кам- 
чатки они живут к северу от Аманина 
(коряки-паланцы), на восточном—к 
северу от с. Озервого; оседлые коряки 
на Камчатке сильно обрусели, право- 
славные. Кроме того, в Камчатку захо- 
дят южнее 54° с. ш. кочевые коряки 
и такие же т y н г y с ы.

Сахалин (сле.). Оетров етот, распо- 
ложенный между 54° 24' и 45° 54' с. m., 
принадлежит Союзу только от 50° с. ш. 
к  северу. Против мыса Л азарева Са- 
халин отделен от материка проливом 
всего в  71/% км. пшриной. Начиная от 
граниды ,с  Японией и почти до 51° 
оба берега гористы; от 51° до биѴа0 го- 
ры  понижаются и несколько отходят 
от берега; наконед, еще севернее горы 
оставляют на берегу низменные про- 
странства шириною до 30 км., при 
чем сами горы понижаготся. Весьма 
характерны для восточного побережъя 
обширные лагуны (их сравнивают с 
гафами), отделенные от океана длин- 
ными и узкими песчаными косами; 
вода в  этих лагунах, опресняемых 
впадающими реками, пресная; лагуны 1 
даю т возможность легкого и безопас- 
ного еообщения на десятках верст.

; Вдоль берегов Сахалина, как западно- 
го, так и восточного, тянется по хреб- 

: ту; Западный хребет ѵгасает прибли- 
зительно под 513/4° с /ш .; Восточный 
хребет, начинаясь тоже в японских 
пределах (у м. Терпения), тянется по 
восточному берегу, но постепенно (се- 
вернее окончания Западного хр.) пере- 
ходит на западный берег (Д. Соколов). 
Выстею точкою Сахалина является 
вершина Невельского в Bocтoчнo^f хр., 
под 501 /2° с. ш.; она достигает 2013 м. 
К югу от 52° с. т .  расположена Тымь- 
Поронайская низменность (до 150 м. 
высоты, 5—30 км. ширины), орошаемая 
pp. Тымью на севере и Поронаем на 
юге. Северная оконечность Сахалина, 
носящая название полуострова ІПмид- 
та, достигает высоты в 708 м.

В строении Сахалина принимают ѵча- 
стие массивно-кристаллические породы 
(сиениты, диабазы, андезиты.порфиры), 
метаморфические породы предпо- 
ложительно палеозойского возраста 
(сланцы, песчаники, известняки), от- 
ложения меловые, третичные и пост- 
плиоденовые. В третичных отложениях, 
имеющих широкое распространение, 
найдена богатая фауна; система За- 
ладного хр. сложена преимущественно 
третичнымиосадками; болыпое ѵчастие 
принимают оыи в сложении северной 
части Восточного хр., a также п-ва 
Шмидта; отложения третичной систе- 
мы весьма богаты каменным углем 
(запасы месторождения в районе поста 
Александровского исчисляют в 10 мил- 
лиардов пудов); местами в третичных 
о сад ках залегают месторождения нефти, 
на восточном берегу, a частью и на за- 
падном(на склоне Энгиз-пала). ІІосле- 
третичные отложения развиты до вьисо- 
ты в 60—120 м.Главнаяэпохагорообра- 
зования приходится на время между 
плиоценом и наступленмем иослетре- 
тичной морской трансгрессии. Перед 
послетретичной трансгрессией Сахалин 
был соединен с материком в области 
м. Погоби—м. Лазарева. Следов оле- 
денения на Сахалине не обнаружено.

Климат Сахалина суровее, чем мож- 
но было бы ожидать по положению 
острова, лежащего между тиротами 
Тулы и Одессы. Лето здесь прохлад- 
ное, a зима холодная; причина за- 
ключается в холодных ветрах—летом



541 Природа и население CCGP. 542

южных, юго-воеточных и восточных, 
дующих с холодного моря, зимою се- 
веро-западных из области сибирского 
максимума. Восточное побережье име- 
ет климат более еуровый, чем запад- 
ное. Наиболее благоприятным клима- 
том отличается срединная низмен- 
ность, защищенная хребтами от тех 
и других ветров. Сел. Рыковское, рас- 
положенное на р. Тымь, под 50° 47' с. ш., 
на высоте около 125 м., имеет еред- 
нюю июльскую температуру в 17,2°, 
среднюю январьскую—23,7°. Лежащий 
на той же широте на западном берегу 
(50° 50') пост Александровский имел 
за теже годы (1886—90) температуру 
самого теплого месяца (августа) 16,9°, 
января—20,6°. Осадков выпадает боль- 
ше всего летом и осеныо, когда дует 
влажвый морской муссон, меныпе все- 
го зимою. Упомянутые выше пункты, 
Рыковское и п. Александровский, име- 
ли за 1886—90 годы первый 489 мм. 
осадков, второй 756 мм. Число дней 
-с осадками велико. Побережья Саха- 
лина славятся своими туманами, ко- 
торые нередко длятся целыми неде- 
лями. Если подняться вверх, в горы, то 
туманы исчезают; равным образом 
мало туманов и в средине Сахалина. 
На восточном берегу острова наибо* 
лее упорные туманы бывают в мае, 
игоне и июле; зимою туманы редки. 
Иногда на берегу Охотского моря при 
южных и юго-восточных ветрах бывают 
своеобразные необычайно густые тума- 
ны, похожие на дым и состоящие, со- 
гласно описаниям, „из весьма мелкой 
пыли“. Облачность на Сахалине, в 
среднем годовом выводе, приблизи- 
тельыо такова же, что и на берегах 
Финского залива—60—65°/0, но рас- 
пределение ее по сезонам совершенно 
иное: наибольшая облачность бывает 
л етом, наименьшая—зимою и вееною; 
пасмурных дней больше всего летом, 
ясных—зимою; это следствие муссон- 
ного климата. Снег в горах остается 
до средины августа; но вечных сне- 
гов в горах нет. Вечная мерзлота 
пользуется большим распростране- 
нием. Реки на Сахалине покрыты 
льдом с начала декабря по средину 
апреля. Открытое море по восточному 
побережью и в южной части Татар- 
ского пролива не замерзает; но по вос-

точному побережьго Сахалиыа близ 
берегов и в заливах стоит лед; рав- 
ным образом, ежегодно замерзают 
Амурский лиман и Сахалинский за- 
лив.

ПЬчвы на Сахалине подзолистого и 
болотного типов. Ф. Шмидт различает 
следующие вертикальные зоны расти- 
тельности: 1) морское прибрежье,
2) нижний дояс лиственного леса, 8) тай- 
гу с преобладанием аянской ели и саха- 
линской пихты, 4) верхний пояс ли- 
ственного [леса с каменной березой и 
курильским бамбуком (Sasa kurilensis),
5) пояс кедрового сланца (Pinas pumila) 
и 6) алышйский пояс. Краснов отрицает 
универсальность этих поясов. По его 
данным, господствующей формацией 
является тайга из елей (Picea ajaneti- 
sis, P. glehni) и сахалинской пихты 
(Abies sachalinensis); в более благопри- 
ятных климатических условиях в тай- 
ге мы встретим осину, березу, вяз, 
ясень, клен, иву, тополь и даже дуб; 
тайга одевает все горы и предгорья 
Сахалина. На влажных торфянистых 
почвах растут леса из даурской ли- 
ственниды (Larix dałmrica), особенно 
распространенные на полуострове 
Шмидта, a чаетью по западному и 
восточному берегам о-ва, ниже зоны 
елово-пихтовой тайги. Местами, где 
морские берега возвышенны, листвен- 
ничный лес доходит до самого моря; 
но на низменных берегах он постепен- 
но переходит в тундру, проходя через 
стадию чахлых карликовых листвен- 
яиц. Тундры развиты как по восточ- 
ному побережью, так и в области 
Амурского лимана, a также в верхнем 
течении р. Пороная. На песчаных по- 
бережьях развивается сухая тундра, 
покрытая лишайником и кустами бере- 
зы, ольхи, кедровника, шиповника и пр. 
На аллювиальных почвах развиваются 
пышные луга, покрытые вейником 
(Calamagrostis), Hemerocallis, Herac
leum, папоротниками и др., среди ко- 
торых возвышаются грѵппы вязов, 
берез, ив, ясеней, тополей и пр.; тра- 
вы иногда вдвое превышают челове- 
ческий рост. Большим распростране- 
нием не тольков субальиийской зоне, 
но и на побережьях пользуются зарос- 
ли кедрового сланника, ияогда непро- 
ходимые без топора. Упомянутый вы-
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т е  верхний пояс лиственного леса с 
каменной березой и бамбуком весьма 
характерен.

Фауна Сахалина близка к фауне о-ва 
Иезо; здесь водятся массами медведь, 
росомаха, рысь, соболь, белка, бурун- 
дук, летяга, лисица, волк, заяц, сев. 
олень; в реках много горбуши и кеты. 
Население состоит из р у с с к и х  (по
б. ч. ссыльно-поселенцев), г и л я к о в ,  
о р о к о в  и т у н г у с о в .  Айнов в рус- 
ской части Сахалина н е осталось. Рус- 
ские занимаются охотой (гл. обр. на 
соболя) и частью земледелием ы ры- 
боловством. Перед войной гиляков было 
2629 душ, тунгусов 224, ороков 129. 
Ороки, тунгусское племя, близкое к 
ольчам, живут в средней и восточной 
части острова, кочевники, занимаются 
оленеводством, рыболовством и охо- 
той; числились православными. Тун- 
гусы живут, гл. обр., по западному 
берегу, кочевняки-оленеводы, право- 
славные. Гиляки оседлы, рыболовы, 
держат для передвижения собак; жи- 
вут но побережыо, внутри же страны 
лишь по р. Тымь; живут в бревенча- 
тых срубах, язычники.

Урал (см. 'Уральский хребеш) делят на 
с е в е р н ы й  от Константинова Камня 
(68° 29' с. ш., 450 м.) до горы йшери- 
ма (61° 4' с. т . ,  980 м.), с р е д н и й  
отсюда на юг до г. Юрмы (55° 25'с. ш.) 
и ю ж н ы й от Юрмы до среднего те- 
чения р. Урала, где он течет по 
52° с. ш. Высшей точкой северного 
Урала, a равно и всего Уральского хр., 
является гора Тельпос-из, в верховь- 
ях р. Щ угора, под 63° 55' с. ш.; она 
имеет в высоту 1685 м. К югу от го- 
ры Сабли (1650 м., южнее 65° с. ш.) 
в Урале определенно вырисовываются 
два параллельных хребта, из коих во- 
доразделом служит восточный. Север- 
нее 62° с. ш. Урал распадается на 
несколько цепей. Водораздельная гря- 
да среднего Урала носит название 
Поясового Камня; в ней лежит выс- 
шая точка среднего Урала, Конжаков- 
ский Камень (1595 м.).

В южвой части среднего Ур&ла пе- 
ревалы очень невысоки: жвлезная 
дорога Пермь-Екатеринбург пересекает 
Урал на высоте всего 410 м.; близ 
Екатеринбурга Урал понижается еще 
более, до 300 м. Здесь, против Уфим-

ского плато, дуга У рала обращена 
выпуклостью к востоку. Южнее Урал 
снова повышается, и начало южного 
Урала, в ершина ІОрма, достигает 
1045 м. Водораздельный хребет в юж- 
ном Урале носит название Урал-тау; 
он отодвинут к востоку и ниже (достигая 
лишь 950м.), чем расположенные запад- 
нее депи Юрма и ее продолжение Та- 
ганай (1220 м.) и Уреньга (1275 м.). 
Наибольшей высоты Южный Урал до- 
стигает севернее 54° с. ш., в вершине 
Яман-тау (1670 м.).К югу от р. Б елой 
Урал теряет характер депи (хребта и и 
превращается в высокую (640—420 м.) 
равнину, в которую глубоко врезаыы 
долиыы.

Урал нигде не достигает снеговой 
линии, хотя в иные годы ка Яман-тау 
и Иремеле (1625 м.) снег в защищен- 
ных долинах не сходит. Весьма вели- 
ко различие между западным и воеточ- 
ным склонами Урала: тогда как запад- 
ный склон, сыабженный предгорьями, 
полог, восточный—круто спускается к 
Зап.-Сибирской низменности.

Интенсивные горообразовательные 
процессы на Урале происходили в кон- 
де палеозойского времени; т. обр., 
Урал относится к так наз. герцин- 
ским хребтам. Уже после того как 
девонские и каменноугольные отложе- 
ния были еложены в складки, они 
были прорезаны изверженными поро- 
дами, излившимися на восточном скло- 
не: диабазами, дорфиритами, порфира- 
ми. На восточном склоне, кроме из- 
верженных пород, большим развитием 
пользуютсяграыиты икристаллические 
сланцы, на западном же—осадочные 
породы девонского и каменноугольно- 
го возраста. Для северной половины 
Урала характерны мощные интрузии 
основных пород—зона габбро, которой 
подчинены платиноносные участки 
дунита; возраст этих интрузий неизве- 
стен. В ІОжном Урале нет габбровой 
зоны; здесь из глубинных основных 
пород преобладают змеевики. С востока 
Урал окаймлен морскими третичными 
(эоцен и олигоцен) отложениями, с за- 
пада—дермокарбоновыми и пермскими. 
В ледниковое время ледних покрывал 
Уральский хребет на юг приблизитель- 
но до бГ с. ш.

К восточному склону У рала примы-
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кает т. н. у в а л и с т а я  полоса. Она 
сложена, главным образом, поверхност- 
но-изверженными породами (порфири- 
тами и др.), перемежающимися с об- 
рывками сильно дислоцированных оса- 
дочных толщ девонскоговозраста; здесь 
очень мало глубинных изверженных 
пород. Восточная граница зтой полосы 
окаймлена горизонталью в 180—190 м. 
абс. высоты, откуда начннается Зап.- 
Сибирская низменноеть. Увалистая по- 
лоса сильно всхолмлена; холмы не 
образуют правильно вытянутых гряд, 
a разбросаны в беспорядке. Эта „по- 
луравнина“ прекрасно видна с верши» 
ны Качканара (881 м.). Абсолготные 
высоты здесь колеблются между 210 
и 250 м., и лишь немногие отдельные 
вершины подымаются до 414 м.

За увалистой полосой в северной 
половине Урала обычно следует водо- 
раздельная гряда из глубинных из- 
верженных пород, a еще западнее— 
несколько менее высоких хребтов, сло- 
женных осадочными породами, в цен- 
тральной части сильно метаморфизо- 
ванными. Напротив, в южной половине 
Урала за холмистыми предгорьями 
следуют хребты Кыркты-тау и Ирен- 
дык, сложенные из вулканических эф- 
фузивных пород, туфов и яшм, a далее 
к западу расположены еще более вы- 
сокие хребты, образованные нижне- 
девонскими отложениями.

Весьма характерны долины многих 
рек западного склона южного Урала: 
Инзер, Велая, Сакмара, Урал сначала 
текут с севера на юг в продольных 
долинах, a затем резко поворачивают 
на запад, пересекая хребты вкрест 
простирания. Чернышев полагал, что 
в этих случаях размыв шел одновре- 
менно с кряжеобразовательным про- 
цессом: реки старше гор, и, по мере 
поднятия гор, реки все глубже и глуб- 
же врезались в них. Но в настоящее 
время обращено внимание на то обсто- 
ятельство, что в местах поворота рек 
на запад наблюдается понижение осей 
складок: складки разбиты на ряд чет- 
кообразных отрезков, и в промежутки 
между этими отрезками устремляготся 
реки.

Восточный склон среднего Урала 
иэобилует озерами. Особенно много 
озер между Екатериябургом и Ч еля-

бинском; из них можно отметить Ит- 
куль, Иртяш, Увельды (глубина 28 м.), 
Аргази, Тургояк.

Урал весьма богат полезными ис- 
копаемыми. Запасы железных руд 
Урала исчисляют в 282 милл. тонн; 
главнейшие железные руды: магнит- 
ный железняк (гора Благодать, г. Вы- 
сокая бл. Нижнетагильска, г. Магнит- 
ная в Верхнеуральском у.) и бурый 
железняк (Бакальские и Алапаевские 
месторождения). Жильное золото в 
Екатеринбургском районе, между Миа- 
сом и Троицком, россыпное в Миас- 
ском окр. и др. Платина, хромистый 
железняк, никкелевые и марганцевые 
руды, драгоценные камни (к С и СВ 
от Екатеринбурга, в Ильменсквх го- 
рах), камеыная соль (Иледк), камен- 
ные угли, асбест. Важное значение 
имеет добыча медных руд (Кыштым- 
ские рудники, Сысертские, Богослов- 
ские, Тагильские и Верх-Йсетские); в 
1912 г. Кыштымские рудники дали 
457 тыс. пудов меди.

Климаты Урала, при его громад- 
ном меридиональном протяжении (свы- 
ше 2500 км.), весьма разнообразны: 
на севере хребет упирается в побе- 
режье Ледовитого океана и покрыт 
тундрой; на юге, по среднему течению 
р. Урала, на хребет заходит степь. 
Урал оказывает замвтнов влиянив на 
климаты прилегающих склонов, запад- 
ного и восточного. Так как на Урале 
преобладают западные ветры, принося- 
щие влагу, то западный склон гораздо 
богаче осадками (особвнно освнними и 
зимними), чем восточный; в связи с 
этим высота снегового покрова в Пред- 
уралье гораздо больше, чзм в Зауральв. 
В средней части хребта к западу от Ура- 
ла осадков миллиметров на 150 больше, 
чем на восточной стороне. В средней 
части хребта выпадает в год 600 мм. 
и даже больше (Бисвр под бв^/з0 с. ш. 
на высоте 471 м. имеет 688 мм.). К се- 
веру от 61° с. ш. количество осадков 
уменыпается; такое же уменьшение на- 
блюдается и к ю гуот Златоуста (55°). 
Относительная влажность и облачность 
к западу от хрвбта больше, чем к вос- 
току от него. Высокогорных станций 
на У рале нет. Наиболее высоко лежа- 
щая—это Ивановский рудник (856 м.) 
под 55° с. ш.; здесь средняя темпе-

18»
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ратура января—15,8°, июля 14,7°, тогда 
как в Златоусте, лежащем на 400 м. 
ниже под тою же тиротой, январь име- 
ет такую же температуру, a июль 16,0°. 
В Йвановском руднике зимою наблю- 
дается инверсия температуры, т.-е. 
довышение температуры с высотой: 
с декабря по март здесь теплее (или 
не холоднее), чем в Златоусте; 3 де- 
кабря 1903 г. в 7 час. у. в Иванов- 
ском руднике температура воздуха 
была +  1,0°, тогда как виизу в Злато- 
усте—21,1°; в то же самое время на- 
верху было сухо (относит. влаж- 
ность 28%), тогда как внизу влажно 
(влажность 85%).

Северная оконечность Урала от по- 
дошвы до вершины покрыта тундрой. 
У истоков Кары, под 68° с. ш., Гофман 
встретил хилые деревца лиственниц. 
Под 67° с. т .  на восточном склояе гра- 
нида леса лежит на 300 м. Замеча- 
тельно, что в области р. Собь (против 
Обдорска) иодножие Урала и предгорья 
слабо облесены, в дентральном же 
хребте леса, по наблюдениям Город- 
кова, хорошо развиты: сибирская ли- 
ственница, образующая верхнюю гра- 
ницу леса, здесь достигает 20 м. 
высоты; обыкновенны ель (Рисеа ое о- 
vata) и береза (Betula tortuosa); y верх- 
ней граниды леса заросли ольхи (Al
nus fruticosa). В долине Соби высота 
более сплошных лиственничных лесов 
на южных склонах 210 м., но угнетен- 
ная лиственница среди зарослей ольхи 
подымается до 310 м., a единичные 
сильно изуродованные екземпляры ее 
и кусты ольхи встречены по южным 
склонам до высоты в 400м. На плоских 
перевалах и водоразделах под поляр- 
ным кругом леса исчезают на 260 м. 
Западный склон Урала в этих местах 
лишен древесной растительности, и 
вообще жизненные проявления расти- 
тельного мира на этом склоне запазды- 
вагот недели на две. Под 64° с. ш. 
граница леса лежит на 520 м. Ме- 
жду 62° и 61° альпийская зона начи- 
нается на 730 м. и почти непрерыв- 
ной полосой занимает водораздельные 
возвышенности. Южнее же 61° альпий- 
ская зона представлена островами на 
вершинах rop, a все остальное про- 
странство покрыто лесом. В верховьях 
бассейновЛозьвы и Сосьвы (т.-е.под 62°.

с. ш.) вершины гор заняты россыпями, 
покрытыми лишаями и кое-где цвет- 
ковыми (литайниковая тундра); в виде 
сланников здесь в расселинах скал 
растут ель, кедр, пихта, береза, ши- 
повник, рябина, малина, ольха; выше 
всех забирается еловый сланник, ме- 
стами не подымающийся над землей 
даже на вершок; местами на водораз- 
дельном хребте великолепные альпий- 
екие луга; граниду леса здесь (62° 
с. ш.) образует береза, a несколько 
десятков саженей ниже береза вытес- 
няется мало-по-малу ѵвлыо (Picea ex
celsa obovata) и пихтой (Abies sibirica); 
иа отрогах же—на одних горах ель 
или пихта, на других кедр (Pinus 
sibirica); сосна же и листвениица (Larix 
sibirica) здесь не идут высоко в горы, 
занимая предгорья, a на сибирской 
равнине тут (62°) гоеподствует пихто- 
во-еловая тайга (Н. И. Кузнедов, 1887).

В северном Урале, под 61°—65°, в 
лесной зоне развиты подзолистые, под- 
золисто-болотные и торфяно-болотяые 
почвы; в долинах рек обыкновенны 
неглубокие сфагновые торфяники; в 
гольцовой зоне преобладают тундровые 
болотные почвы, россыпи и дятнистые 
тундры. Предгорья среднего и частыо 
северного Урала, в области Полюдова 
Камня и Высокой Пармы, где развиты 
девонские, каменноугольные и артин- 
ские породы, сплошь покрыты елово- 
пихтовым лесом; здесь преобладают 
высоты в 500—600 м.; развитые здесь 
подзолистые почвы сдльно щебенчаты, 
переходя нередко в грубые камени- 
стые.—В среднем Урале южнее 59° 
нет настоящей альпийской области, и 
хребет здесь сплошь покрыт лесом. На- 
чиная от широты Екатеринбурга (292 м., 
56° 50f с. ш.), Урал возвышается среди 
лесостепья. В среднем Урале господ- 
ствуют елово-пихтовые леса с при- 
месью березы, осины, сосны. Почвы 
под лесами среднего Урала подзоли- 
стые, в долинах южной части распро- 
странены темноцветные полуболотные 
(луговые) почвы на мягких наносах; 
в долинах и на склонах южной части 
среднего Урала ветречаются посевы.— 
южный Урал, начиная с высоты в 720 м. 
и до высоты в 1600 м., покрыт лееом; 
самые высокие вертины, Иремель, 
Зигальга, Яман-тау, безлесны. На гог
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до 52° с. ш. Урал покрыт лесом, гож- 
нее же лесостепьем. В южном Урале 
елово-пихтовые леса имеются лишь 
в северной части; преобладают сосно- 
вые и сосново-лиственничные леса, 
которые перемежаются с березняками; 
появляются дуб и липа. Западная 
часть южного Урала отличается от 
восточной присутствием дуба, вяза 
и ильма, особенно к югу от р. Белой; 
в восточной гоеподствуют сосново-ли- 
ственные леса (береза, осина, клен, 
липа); по Сакмаре преобладают осино> 
во-березовые насаждения. Ныне Урал, 
вследствие безрассудного лесоистре- 
бления, сильно оголен, и на месте 
хвойных лесов растут березняки и 
осинники. Под лесами в южном Урале 
развиты подзолистые почвы; на из- 
вестняках встречаются темноцветные 
почвы, частью черноземного типа; под 
березняками, которые раньше не были 
тайгой, развиты темноцветные подзо- 
листые почвы, серые лесные почвы, 
деградированные черноземы и полу- 
болотные деградированные темноцвет- 
ные почвы; в долинах р. Белой и Ин- 
зера местами существует земледе- 
лие.—К югу от р. Б елой под листвен- 
ными лесами на твердых коренных 
породах почвы подзолистые, на глини- 
стых породах—приближаются к серым 
лесным землям, a на полянах—к де- 
градированным черноземам; болотных 
лочв мало, земледелие слабо развито. 
К югу от Белой на безлесных ме- 
стах появляются тучные черноземы, 
a ближе к Сакмаре и р. Уралу воз- 
вышенность принимает степной харак- 
тер.

В тайге северной части Пермской 
губ., на восточном склоне Урала (по 
р. Лозьве и за р. Сосьвой) еще встре- 
чается в небольшом числе соболь. От 
Тагильского Урала к северу предметом 
промысла служит кунида. Северный 
олень по лесам забирается далеко на 
юг (по некоторым сведениям, до 52° 
с. ш.). Домашние северные олени встре- 
чаются на Урале от 60° с. ш. к северу. 
В южном и среднем Урале обыкно- 
венна козуля. В среднем Урале встре- 
чается рысь, на севере Пермекой губ. 
росомаха. Много медведей и белки. 
Около Бкатеринбурга водится сибир

keyserlingi); на север он идет до Бого- 
словска, на юг до гранид Оренбург. 
губ. Из рыб для Урала характерны 
лососевые: хариус, таймень (Hucho 
taimen), встречающийся в бассейне 
Камы, и белорыбица (там же).

На северной оконечности Урала ко- 
чуют со своими стадами с a м о е д ы. 
В Верхотурском у. живут в о г у л ы .  
В среднем и частью южном Урале 
живут р y с с к и е. ІОжный и южная 
часть среднего Урала населены б a ш- 
к и р a м и. К востоку от верхнего тече- 
ния Урала (Верхнеуральск—Орск) ко- 
чуют к и р г и з ы .  Кое-где в ю. Урале 
есть т a т a р ы. Башкиры, главным 
образом, занимаются скотоводством, 
но также земледелием, частью охотой. 
рыболовством.

БИ БЛИ О ГРАФ И Я. В этет указатель вошли 
лиииь главнейшие работы. Преимущественно при- 
водятся или сводные работы, или заключающие 
карты более крупного масштаба или приводящие 
подробные литературные укааания.

I. След. издания заключают богатую литера- 
туру по г е о г р а ф и и  СССР: »Извсстия и Зап.и 
Русск. Геогр. Общ. и его отделов, „Землеаедение“ 
(M.); „Изв. и Труды Геологич. Комит.“; „Зап. 
Минерал. Общ.*: „Матер. по геологии России";
„Геологич. Вест н„П очвоведениеи (П. M.); пМ$~ 
шеор. Вестн-“ (изд. Геогр. Общ.); »Ежегадн. по 
Геологии и Минер. России“ (подр. библиогр.); „Изв. 
и Трулы Ботан. Сада"; п)и{ивая Смарина1* (изд. 
Геогр. Общ.)и »Эшнограф, О б о з р (M ), a также 
многочисл. изд. краеведческих общ. (литер. см. в 
журн. „Краеведение“ ).

II. Л и т е р а т у р а ,  к а с а ю щ а я с  я в с е г о  
СССР и л и  н е с к о л ь к и х  о б л а с т е й .  
„Азиатская Р о с с и я 3 т. с атл., изд. Пересел. 
Упр., СПБ., 1914 (Сибирь и Туркестан; подр. 
библиогр.); Л. С. Берг, „Опыт раздел«-ния Си- 
бири и Туркест. на ландшафтные и морфолог. 
области1*. Сб. в честь Д. Н. Анучина. M., 1913, с 
картами; его же, ,,Устройство поверхкости“ 
(„Аз. Россия“ , II, П ., 1914, изд. Перес. Улрав.); 
sto же, ,,Климат и жизнь", М. 1922 (об измене- 
ниях климата, лессе и др. вопросах); его же, 
„Рыбы пресных вод России“ , 2 изд., 1923, с 
картой; 20 ж*, ,,Климат. зоны земли‘‘ (Изв. 
Геогр. Инст., V, 1925); Г. И. Вклъд, „О темпер. 
воздуха в Росс. Имп.41, СПВ. 1S81, с атл.; его же, 
»06 осадках в Росс. Имп.“ , СПБ., 1887, с атл.; 
его жс, ,,Новые нормальн. и пятилетн. средн. 
темпер. для Росс. Имп.“ (Зап. Акад. Наук, (8), 
I, № 8, 1894); его же, ,,Новые многолетн. и 
пятил. срвдн. колич. осадков и числа дней с 
осадк. для Росс. Имп.“ (Зап. Акад. Наук (8), III, 
№ 1, 1895); Геологическая карта Евр. России 
(масшт. 60 в. в д.), 1915, изд. Геологич. Ком. 
Свключен Кавказ); Геолог. карта Аз. России 
имасшт. 250 в. в д.), 1922, изд. Геолог. Ком. (Ои- 
бирь и Туркестан); К- Д • Тлинка , „Почвы Рос- 
сии и прилег. стран“ , 1923; 5 .  Н . Городкоз и 
C. C. Heycmpyee, „Почв. районы Уоал. обл.« 
(„Урал“ , техн.'-экон. сб., № 5, Екатеринб., 1923), 
с карт. (хр* Урал и Зап. Сибирь); A . А . Камин- 
ский. „Годовой ход и геогр. распред. влажности 
иа прастр. Росс. Имп. в 1871—90 г.‘‘, СПБ., 1894, 
изд. Ак. Наук; Н . Дерсновский, „О напра- 
влении и силе ветра в России“ (Зап. Ак. Н. 
(8), II, 1895), с атл.; „Климатолог. атлас Росс.

. t И мл.“ , С П Б ., 1900, изд. Главн. Физич. обс.;
В . Новопокросский, ,,Естеств.-йсторическ.^   ----------------------     JL. V ж , JTX * £? • Ди ивилѴ А -у УІ * w r̂ * —. --------- 1-------------

ский четырехпалый тритон (Hynobms | ра*оны юговост. России (Донск- обл., с«в.
18*1*
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Кавказ, Черном. губ.)“ , Рост. в/Д., 1922, с карт. 
(из. „Юго-Вост.“ , 1922, № 2); „Предварит. отчет 
о ботан. йсслед. в Сибири и Туркест. в 1908—14 гг.", 
изд. Перес. Упр.; ,,Предз. отчет об организ. и 
исполн рабог по исследов. почв А з. России“ , 
1908—1914, 7 том., иза Пер. Упр.; Почвенная 
карта оиб. и Турк." (100 в. в д.), сост. Почв. Инст. 
Ак Наук (пока в рукоп.); M . А . Рыкачсв, 
„Вскрытия и замерзания вод в Росс. Имп.“, СПБ., 
18 6, изд. Ак. Наук, с карт.; К . А . Сатунин, 
„Очерк геогр. распростр. млекопит. Росс. Имп.“ 
(„Из жизии прир.“ , M., 1908); B . К . Совин- 
скгт, „Введение в изучен. фауны Поято-Касп. 
Аральск. морск. басс.“ (Зап. Киев. Общ. Ест., 
XVIII), 1904, Г. И . Танфилъев, ,,Главн. черты 
растительн. Росс.“ (Прил. к Варминг. Раслред. 
раст.), СПБ., 1903, с картой; его жеу ,,Геогр. 
Россяи“ . Ч II. Вып. 1. Рельеф Евр. России и Кавк., 
1922; Вып. 3. Рельеф Аз. России, 1923; Вып. 3. 
Земной магнет., климат, реки, озера, 1924; 
,, Труды почв. - ботан. экспед. в Аз. России“ , 
изд Пер. Упр. (чрезвычайно полезное изд ); 
Химико-технич. справочник. I. Ископаемое сырье. 
Под ред. A. Е. Ферсмана и Д . И , ІІХербакова, 
1925 r.; А . Ш енрок, ,,06 облачности Росснйсх. 
И мп.“ (Зап. Ак. Науьс (8), I, № 9), 1895; „Этно раф. 
карта Сибири и Турх.“, (100 в. в д.). Изд. Ком. 
по взуч. племен. сост. при Ак. Наук (печат.).

III. Е в р о п .  Р о с с и я .  J . Ailio. „D. geogr. 
Entwickl. d. Ladogasees in postglazial. Zeit“ , 
„Fennia“ , Helsingfors, 1915, c карт.; 22. Андру- 
cae, „Геотектоника Керченск. пол.“ . Мат. для 
Геол. Росс., XVI, 1893; Д . Н . Анучин , „Рельеф 
поверхн. Евр. Росс-“ , „Землев.“ , 1895; его жс, 
„Верхневолжские озера и верх. Зап. Двины", 
Труды экспед. для исслед. истоков рек Евр. 
России, M., 1897, с карт.; А . Д . Ар-
хангел ский, ,,Среднее и нижнее Поволжье“ , 
„Землевед.“ , 19И; его жеу ,,Введ. в изуч геологии 
Европ. P .“ , I. 1923; Л . С. Берг% „Бессарабия. 
Страна, люди, хозяйство,“ 1918; A . A . Браунер, 
„Сельско-хоз. зоология“ , ид., 1923 (жйвотн. мир 
южнорусских степей; лктерат.); H . А . Буш , 
„Боган.-геогр. очерк Росс.‘‘, I. ь в р . Р . Ест. 
произв. силы P ., V, отд. I, изд. Акад. Наук, 
1923, с карт.; A . А . Гриъоръев, ,,Геология и 
рельеф Большезем. тундры", Тр. Сев. научно- 
пром. эксп., в. 22, 1924, с карт.; ezo жс, „Поляр- 
ная граница древ. растит. в Большезем. т .“ , 
„Землев.“ , 1924, в. 1—2; Н . Дгимо и Б . Кел- 
лср , „В области полупустынн“ , Сарат., '1907, изд. 
Cap. земсгва; H . Н . Дурново, H . Н . Соколов и 
Д . Н . Угиаков, ,,Олыт диалекголог. карты русск. 
языка в Espone“ , M., 1915, изд. Русс. Геогр. Общ., 
с карт.; Б . М . Жгитков, ,,Отчет экспед. Геогр. 
Общ. на п-в Канин в 1902 г.“ , Зап. Геогр. Общ. 
по общ. геогр., XLI, № 1, 1904; Б . Ж итков и 
С. Бутурлин, „По северу России“ , „Землев.“ , 
1901, N» 3—4 (устье Двины, Онеж. y ., Колгуев, 
H o b .  Земля); А . Карпинский, „Очерки геоло- 
гич. прошлого Евр. P .“ , статьи 1883—1894 с до- 
полн., Пгр., ;919, изд. „П рир.“ , с карт.*, Б . Дел- 
лер, „Растит. Борон. г .“ , Вор., 1921; H . М . Кни- 
пович, „Гидролог. исследов. в Касп. море 1914— 
15“ , П., 1921, с карт.; Н . Дудряецсв, „Оро-
граф. характер Кольского пол.“ , Тр. СПБ. оощ. 
Ест., XIV, в. I, 1883; В . Д . Ласкарев, ,,Общая 
геологич. карта Евр. P .“ , лист 17, Тр. Геол. 
ком., JN» 77, 1914, с карт.; Б , Л . Личков, 
„Естеств. районы Украины“ , K., 1922, изд. Киев. 
губ. стат. бюро; Н . Максимович, „Днепр й его 
бассейн“ , K., 1901; Мыпериалы для оценки земаль 
Самарск. г., ест.-истор. часть, изд. Сам. зем* 
ства (раб. С. Неуструева, Л . Прасолова, 
А . Безсонова и П . Д аценко\ 1904 — 19.6,
6 том., с карт.; „Матер. по районир. Украины“ , 
X., 1923, изд. Госплана УССР (миого харт яо фяз. 
геогр. и растит. Укр.); С. Небол син, „Среднее 
колич. атмосф. осадков в Евр. Р. 1888—и912“ , 
Геоф. сборн. Гл. Физ. обсерв., IU, 1916, с атл.,* 
C. С. Йеуструев, „Естеств. районы Оренб. 
г .“ , мНар Дело“ , 1918, J№ 5—6, Оренб., с карт.; 
C. Heycmpyeef Л. Прасолов и А. Бевсомов, 
„Естеств. районы Самарск. губ.“, СПБ., 1910,

изд. Самарсх. губ. з., с карт.; C. Н . Н икит ин, 
„Бассейн Днепра“ , Тр. Эксп. для исслед. ист. 
рек Евр. Росс., СП Б., 1896, с карт.; его же, 
„Бассейн Волги", там же, 1899, с карт.-, его жс, 
„Бассейн Оки“, там же, 1895, с карт.; Ногин- 
ский, ,,Самарская Лука“ , Труды Каз. Общ. 
Ест., XLV, 1913; С И. Огнев и Д . А . Воробьев, 
,,Фауна наземн х позвон. Воронеж. r .“ , M., 1923, 
» H o b . Дер.“ ; И .  i f .  Пачоск^й, „Опис. растит. 
Херсонск. r .“ I. Jleca, X., 1915, с карт.; II. Степи, 
X., 1917; его же, „По пескам Днепр. уезда“ , 
Изв. Гос. Степн. Запов. Аскания-Нова, X., 1,1922; 
II, L923; „Поволжье“ . Природа, быт, хозяйство. 
Под ред. В. П . Семенова - Тян - ІПанского, 
1925, с карт.; R . Pohle, „Pflanzengeogr. Studien ü. d. 
Halbinsel Kanin“ , Tp. СГІБ. ботан. сада, XXI, в. I, 
1903; Л. Прасолов, „Почв. области Евр. Рссс.“, 
П., 1922, изд. С.-Х. учен. ком., с карт.; Т . И . По- 
ное, „Происхожд. и развитие осиновых кустов в 
пределах Ворон. г.“ , Тр. Докуч. Почв. ком., вып. 
2, 1914; Th. Homén. ,,East Carelia a. Kola-Lapp- 
mark“ , ,,Pennia“ , XLII, № 3, 1921; W. Ram say, 
,,Ueber d. geolog. Entwickl. d. Halbinsel Kola in d. 
Quartärzeit1', ,,Fennia“ , XVI, № 1, 1898; его жег 
„Beiträge z. Geologie d. recenten u. pleistocänen 
Bild. d. Halbinsel Kanin“ , „Fennia“ , XXI, № 7, 1907, 
c карт.; его же, „Beiträge z. Geolog, d. Halbins. 
Kanin“, „Fennia“, XXXI, № 4, 1911; тРоссияа, 
полное географ. описание яашего стечества, под 
ред. В . П . Семенова Тян-Шанского: I. Моск.
обл., II. Средне-русская черноз. обл., III. Озвр- 
ная обл., V. Приуралье, VI. Ср. и нйжн. Пово- 
лжье и Ззволж ье, VII. Малороссия, IX. Верхнее 
Поднепр. и Белоруссия, XIV. Новороссия и Крым; 
с карт. и литер. указаи. Изд. Девриена; ,,Са- 
марский Kpaiil,t Самара, 1924, йзд. С. отд. нар. 
обр; В . Н . Сукачее, ,,Болота“ . 2 изд., 1923; Г . Й . 
Танфил се, „ГІределы лесов на юге России“ , 
СПБ., 1894, с карт., изд. лесн. деп.; еъо жв, 
„Физико-геогр. обл. Евр. Р .4‘, Тр. Вольно-Эк. 
общ., 1897, с карт.; его же, „Пределы лесов в 
полярной России“ , Од., 1911, с карт.; ,,Географ. 
описаиие Татарской республ.“ , Каз., 1922, с 
карт.; „Эконом. география Юго - востока Рос- 
сии“ , Рост. н/Д., 1924, изд. ю.-вост. План. ком., 
с карт.; А . Ф. Флеров, „Окская флора“ , Тр. 
СПБ. Бот. Сада, XXVII, 1907—08; ezo же, „Флора 
Владим. r .“ . M., 1902, с карт.; Ф. Н. Че.рн. шсв. 
„Орограф. очерк Тямана“ ,Т р . Геол. ком., ХІ Д№1,  
1915, с 10-вер. геояог. и гипсом. карт.; C. А . Яко- 
елсе, „Наносы и рельеф Ленингра^а и его окр.“ , 
Изв. Научно-Мелиорац. инст., № 7, след. 1924—25, 
карты, список литер. (основное пособяе).

IV. У р a л. О . О .  Б аклунд , „Общий обзор 
деятельн. экспед. бр. Кузнецовых на полярн. Урал 
летом 1909 г.", Зап. Ак. Наук (8), XXVIII, № 1, 
1911, с карт-; A . 12. Карпинский и Ф. Н . Чер- 
нышев, „Общая геолог. карта Европ. Росс.“ , 
лист 139, орограф. очерк; Тр. Геолог. ком., Ill, 
№ 2, 1886; П . Кротов, „Матер. для географии 
Урала“, оро-гидрогр. исслвдов. в южной ч. ср. 
Урала; Зап. Геогр- О. по общ. геогр., XXXIV, 
№ 3, 1905, карта; Л . Сабанесе, „Позвон. средн. 
Урала“ , M ., 1874; П . В . Сюзев, „Конспект 
флоры Урала в предел. Пермск. г.“ , Мат. к по- 
знан. фауны и флоры Росс., изд. Общ. Исп. 
Прир., M., 1912, с карт.; ,<Урал и Приуралье“ , 
„Россия“ , п. p. B . f l .  Семснова-Тян-Шан- 
ского, т . V, СПБ., 1914, с карт.; E . С. Фе- 
дорое. „Геалогйч. исследов. в сев. Урале в 
1887-89“, Горн. Ж урн., 1896-1897; Ф. Н . Чер- 
нышев, „Обшая геолог. х ;рта Европ. Poco.“, 
лист 139; Тр. Геолог. Ком., Ш, № 4, 1889.

V. К р ы м. E. В . Вулъф, „Растительность 
восточных яйл Крыма“ , М. 1925, ,,Н ов. Д ер .“ , 
карты, литер.; Б . Ф. Добрыннн , ,,К  геоморф. 
Кр.“ , „Землевед.“ , 1922, кн. 1—2; К - Л . Голъдс, 
„Физиономия растит. Кр. Яйлы*‘, Ботан. Ж урн., 
1906, № 4, изд. СПБ. Общ. Ест.; ,,Предв. итоги 
переп. в Кр. в 1921 r . “ , B. I. Порайонн. и уездн. 
итоги, Симф., 1922, Крым. ст. упр. (данные о 
плвм. сост.); К рым, путевод., Сямф., 1914, изд. 
Крым общ. ест. (2 изд. 1923), (прехрасные статьи 
о природе Кр. напис. специал.); А . Крубер ,
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„Карстовая область Кр.“ (прил. к ^Землев.“), 
карта, литер., M., 1915; В . И. Талиев, „Флора 
Крыма и рс.ль человекав ее развйтии",Тр.Харьк. 
Общ. Исп. Прйр., XXXV, 1900.

VI. К а в к а * .  H . М , Альбов, ,,Очерк ра- 
стит. Колхиды“ , „Землевед.“ , 1896; К . 77. Ьогда- 
ноаич, „Два пересечения Гл. Кавказск. хр .“ , 
Тр. Геолог. ком., XIX, № 1. 1902; Л . А . Гросс- 
геиим , ,,Опыты деления южн. Закавказья на фло- 
ристические провинции“ , Журн. Русск. Ботанич. 
Осщ. IX (1924) Б . Добрынин, „Ландшафты Даге- 
стана“. I. „Землевед.“ , 1924, в. 1— с карт.; C. А . 
Захаров, „О главн. итогах и основных проблемах 
йзучсния почв Грузии“ , Изв. Тифл. Полит. инст., 
I, 1924, с карт. й списком лйтерат.; ,,Гсологич. 
исслсдов. в области Перевальн. ж . д. через Главн. 
Кавк. хр.“ , С Л Б., 1914, с карт.; „Извсстия и За- 
писки Кавказск. отд. Русск. Геогр. Общ.“ , Тифл.;
H . Id. Кузнсцов, „Принцйпы деления Кавказа на 
ботан. геогр. обл.“ , Зап. Акад. Наук (8), XXIV, 
№ 1, 1909, о карт.; его же „Ботан.-геогр. очерк 
Рижск. нйзм.‘ь, Тр. Научна-Мелиор. инст., в.З—4, 
П ., 19и2; И . М. Куприянов, яБотан. очерк Черном. 
г . ,  Тр. Соч. Оп. стан.» V, M., 1922; Н. И . Ле- 
бедев, „Пояснит. записка к геолог. ,карте Кавк. 
края“ , СПБ., 1905, с карт.; А . Ф. Ляйстср и 
Г . Ф . Чурсин, ,,География Кавказа. Природа и 
население“ , Тифл., 1924, с карт.; E . С. Марков, 
,,Озеро Гокча“. I. СП Б., 1911, с карт., изд. Отд. 
Зем. Улуч.; Н . Я . Марр, „Плем. сост. насел. 
Кавк.*\ класскф. народов Кавк., Петр., 1920, изд. 
Ак» Наук.*, Я . С. Медведее, *06 областях ра- 
стит. на Каак.“ , Вестн. Тифл. Ботан. Сада, VIII, 
1907, с карт.; его же, „Растит. Кавк.“. т. I, в .І . 
Тр. Тифл. Бот. Сада, XVIII, 1915, с 2 карт. 
(вып. посвящ. альпяйск. растит.); Г. И . Padde, 
„Основные черты растит. мира на Кавк.", Зап. 
Кавк. отд Русск. Гсогр. общ., XXII, в. 3, 1901; 
А . Л . Рсйнгард, „К вопр. о делении Кавказа 
на морфолог. обл .",И зв. Кавк. отд. Русск. Геогр. 
Общ., XXV, 1917, № 2—3, с карт. и списком 
литер.; І \ .  А . Сатунин, „0  зоогеогр. окр. Кавк.“, 
Изв. Кавк. Муз., VII, 1912, с карт.; /7 . В . Фигу- 
роеский , „Опыт исследов. климатов Кавказа",
I. С П Б ., 1912, изд. Гл. Физ. обсерв., с карт.; 
eto же, „Деление Кавк. на физ.-геогр. обл. и 
районы", Изв. Кавк. отд. Р. Г. 0 ., XXIV, 1916, 
№ 2; сго же, „Климаты Кавк.“ , Зап. Кавк. 
отд. Р. Г. О., ХХІХ, вып. 5, Іиф л., 1919; Юго- 
О с е т и л Матер. по иэуч. Грузии, T., 1925 
(Тр. Закавк. Науч. Ассоц., вып. 1), с карт.

VII. Т у р к е с т а н  и К и р г и з с к и й  к р а й .  
Астраханск. край , изд. Ком. Ест. Произв. Сил 
Ак. Наук, 1921; Л , С. Ьср,  „Озеро Иссык-куль“ , 
„Землев.“, 1904; его же, „Рыбы Турк.", Изв. Турк. 
Отд. Г. O., IV, 1905; его же, „Аральское море“ , 
И зв. Гурк. Отд. Г. O., V, СПВ., 1908, с карт., 
Бостанжогло, „Орнитолог. фауна арало-касп. сте- 
пей“, Мат. к позн. фауны Росс., XI, M., 1911, изд. 
Моск. Общ. Исп. Прир.; A. W oeikof, „Le Тигке- 
stan russe", Paris, 1914, Alcan; „Джеты-су (Семи- 
речье)“, Сб. под ред. B. Н . ІІІнитникова, Ташк., 
1925, Узбек. Г. И. (природа Семиречья), с карт.; 
А . Замятгш, „Индерское озеро и его окрестн.“, 
Изв. Геол. ком., 1914, с к а р т -, 77. А . Зарудний, 
„Орнитол. фауна Закасп. края", Мат. к пизн. фауны 
России, II, M., 1896, изд. Моск. Общ. Исп. Пр.; 
он же и І>. И . Карсса, „Орнитол. фауна Семир. 
Края", Мат. к позн. фауны России, VII, M., 1906, 
изд. Моск. Общ. Исп. Пр.; Л извесмия Туркест. 
Отд. Р . Г. 0 .", Ташк.: A . В. Каул барс, „Низовья 
Аму-дарьи, описанн. по собств. наблюд. в 1873 г.“, 
Зап. Геогр. Общ. по общ. геогр., IX, 1881, с атл .. 
1883 г.; „Киргизский край", „Россия", под ред. 
В е П . Селинова-Тян-Шанского, XVIII, с карт.;
А . Козырев, „Гидрогеол- опис. южн. ч. Акмол. 
обл.", СПБ., 1911, изд. Отд. Зем. Улуч., с карт.; 
Н . Коржснсеский, „Опыт подсчета площади оле- 
денения гор Туркест.“, „Вест. Ирриг.*, Ташк., 1924, 
№6; «20 жел „Физнко-геогр. очерк Средн. Азии", 
Таш к., 1925, с карт. (.имеется в виду Туркестан); 
С. Яоржннский, „Очерки раст. Турк.л, Зап. Акад. 
Наук (8), IV, №4, 1896; H . А . Коросшелев, „Кли- 
мат. очерк басс. р. Сыр-дарьи, как хлопков. райо-

на", Изв. Научно-Мелиюр. Инст., выгт. 10, JI., 1925; 
И . М. Крашениинников^ „Растит. покров Киргизск. 
респ.“, Тр. Общ. Изуч. Кирг. кр., V, Оренб., 1925, 
с карт.; В. И. Липский, „Леская растит. в Турк.“, 
Тр. по лесн. опытн. делу, XXX, 1911; его окс, 
„Ботаи. исследов. s Закасит. обл.“, Т р . почв. 
ботан. эксп ., П ., 1915, изд. Перес. упр.; сго же, 
„Путеш. в Джунгарск. А латау“ , Тр. Гл. Ботан. 
Сала, XXXVII, 1924; В . И. Масальский, „Турк. 
край“, СПБ., 1913 („Россия", т. XVIIIJ, с карт.; Fr, 
Machałschek, „LandesKunde ѵ. Russ. Turk.“ , Stuttg., 
1921; M. A. Мензбир, „Зоологич. участки Турк. 
края“ (1914, с хартой); Д . И . Мушкетов, „Основные 
вопросы тентоники Туркестана“ (Бюлл. Моск. Общ. 
Исп. Прир., отд. геолог., II, №3(1923—4), с карт.)? 
И . В. Мушкетов, „Туркест. Геолог. и орограф. 
описание", т. I, ч. I, изд. 2, дополн., С П Б ., 1915, 
изд. Геогр. общ. (обзор исследов. со списками 
литер. до 1914 r.); C. С. Неуструев, „Почвы хлопк. 
райвнов Турк.“, M., 1926, с ЮО-вер. почз. карт. 
Турк; C. Н . Никитин  и В . Пашкевич, „Гипсомет- 
рия страны между Волгою и Уралом“ (Изв. 
Р. Геогр. Общ., XXX, 1894, с карт.); П , Праеослав- 
лев, „Кпознанию геологич. строения Елтонского 
озера“ (Варш. универ. И зв ., 1902); J1. И . Гирасолоз, 
„Почвы Турк.“, 1925, изд. Ком. Ест. Произв. Сил 
Ак. Наук, с карт.; В. Сапожникоз, „Очерки Семи- 
речья“, 2 т,, Томск, 1904—06 (Изв. Томск. унив.)*, 
Сел скос население по матер. переп. 1917 г. Фер- 
ганск. обл., Самарканд. обл. Изд. Ц. Стат. Упр. 
Турк. Респ., Ташкент (племенной состав); Ста- 
тист. Ежеъодник, 1917—23, под ред. Д . П . Крас- 
яовского, 2т., Ташк., 1924, изд. U. Ст. Упр. Турк. 
Респ.; 71. П . Сушкин, „Птицы средней Киргиэск. 
степи", Мат. к позн. фауны России, 1908, изд. 
Моск. Обш. Исп. Пр.; Тадэисикистан. Сборн. ст. 
под ред. Н. Л. Доржснсвского, Ташк., 1925, с карт.; 
H. dicker, „Untersuchungen ü. d. meteorolog. Verhält
nisse d. Pamirgebiete," Denkschr. Akad. Wien, math, 
naturhist. Kl. Bd. 97,1919.

VIII. C и б и p ь. „Очсрки Алтайского края“, 
Барнаул, 1925, с карт., изд. Алт. Отд. Рус. Геогр. 
общ.ѵ, Э. Ансрт, „Краткий геологич. оч. При- 
амурья", Геолог. исслед. в золотоносных обл. Си- 
бири. Ам.-Прим. район, XVII, 1913, с гипсометр. 
и геолог. карт.; Л . С. Берг, .Фауна Вайкала и ее 
происхождение" (з сб. Берг. Климат и жизнь. 
1922); Д . Богдаяович, „Очерки Чукотского пол.“, 
СПБ., 1901; его же, „Геологнч. очерк зап. побе- 
режья Охотского моря отН икол. на Ам. до Охот- 
ска" (Пам. И. В. Мушкетова, сб. стат., СП Б., 
1905); W. Bogoras. „The ChuKchee", New Уогк, 1904-10 
(Jesup N. Pacific Exp., vol. VIII); A . Боргисяк, „Гео- 
логич. оч. Скбири", 1923; Вербицкий, „Алтайские 
инородцьг“, M., 1893; П . В . Виттенбург, „Геологич. 
описанив п-ва Муравьева-Амурск.“ (Зап. Общ. 
изуч. Амур. края, XV, 1916, с карт.); A. В. Воз- 
нссенский и В. Б . Шостакович, „Основн. данные 
для изуч. климата йост. Оиб.“ , Ирк., 1913, с атл., 
изд. Пересел. Упр.; Геологич. исслсдов. и разведоч- 
ные работы вдоль линии Сиб. ж . д., изд. Горн. 
Деп.; Геологич. исследов. в золотоя. обл. Сибири, 
изд. Геол. ком.*, А . Герасимов, „Орогеологич очерк 
части Ябпонового хр. и Витикск. плоск." (Пам. 
И. В. Мушкетова, сб. ст., СПБ., 1905); Б. Н . Город- 
ков, „Опыт разделения Зап.-Сиб. низкенности на 
ботан.-географ. обл.“ (Ежег. Тобольск. Муз., вып. 
27, 1916, с карт.); Г Е .  Грум-Гржимайло, „Опи- 
сание Амурск. обл.", СПБ., 1894; Давыдов, „Лоция 
побережий Р.С.Ф.С.Р., Охотск моря и вост. бер. 
Камчатки", Владив., 1923; А . ДунинРоркавич, 
„Тобольск. север", I. СПБ., 1904, с карт., изд. Деп. 
Земл. (см. также Изв. Геогр. общ., 1904). Ш. Тоб., 
1911 (этнограф. очерк); Б . М. Ж ит ков , „Полу- 
остров Ямал" (Зап. Геогр. О. по общ. геогр , XLIX, 
1913, с карт.); Ban. Сибир,  „Россия", п. ред. В, 77. 
СемЁНова-Тян-Шанского, XVI, 1907, ск арт.; 77. Иг- 
натов, „Исследов. Телецкого оз. иа Алтае летом 
1901 г." (Изв. Р. Гесгр. O., XXXVIII, 1902, с карт.);
Н. Johąnnsen , „D. Baikalsee, physiograph. u. bio- 
geogr. Üeberblick.“ Mitteil. Geogr. Gesell. München, 
ХѴІІІ, 1925 (с подроб. указ. литер.-о Байкале); W. 
Jochelson, „The Koryak", New York, 19J5—8 {Jesup 
N. Pacific Exp., vol. VI); его же> „The Yukaghir“,
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New-York, 1910 (там же, vol. IX); В . И . Иохел сон, 
„Бродячие роды тундры между р. Индигиркой и 
Колымой“ (Жив. Стар., 1900); B. JI. Комаров, 
„Типы расгительн. Южно-Уссур. края“, Петр., 1917, 
изд. Перес. Упр.; его же, „Кр. очерк растительн. 
Сиб.“, Петр., 1922, изд. Ком. Ест. Произв. Сил 
Ак. Наук; его же, „Растит. Сиб.* (Ест. Произв. 
Силы Сибири, V, отд. 1, изд. Ак. Наук), Лгр., 1924; 
77. Крылов, „Степи зап. части Томскойг." (Труды 
почв.-бот. экс., П., 1916, с карт., изд. Перес. Упр.); 
его же, „Очерк раст. Сиб.", Томск, 1919 (Стат.- 
экон. Бкш л., №17); „Лоция и физико-геогр. оч. оз. 
Байкала*. С П Б ., 1908, изд. Гл. Гидрогр. Упр., с 
карт. (климат и гидрол. A . В . Вознесенского); 
Р. Маак, „Вилюйский округ Якутск. обл.“ , СПБ., 
1883—87; Г. Майдсл,  „Путеш. по сев.-вост. ч. 
Якутск. обл. в 1868 —70 г .“, С П Б., 1894—96 изд. Ак. 
Наук, с карт.; А. Мибдендорф, „Путеш. на север и 
восток Сиб.*% СП Б., 1860—78, изд. Ак. Наук; B. А .  
Обручеву „Орограф. и геологич. оч. юго-зап. За- 
байкалья (Селенгииской Дауо*й)л, Геолог. исслед. 
вдоль линии Сиб.ж. д., XXII, в. І,С П Б., 1914, с карт.; 
его же, „Алтайск. этюды". Землевед., 1914 
и 1915; его же% „Кр. очерк тектоники Сиб.<( (Бюлл., 
Моск. Общ. Исп. П рир., отд. геолог., II, № 3  
(1923—4), с карт.); С. Патканов, „Опыт. географ. 
и стат. тунгусск. племен Сиб." (Зап. Р .  Геогр. 
общ. по отд. э т н . , XXXI, 1906, с карт.); его же% 
„О приросте инородч. насел. Сиб.“, СПБ., 1911, изд. 
Ак. Наук; его же, „Стат. данные, показыв. пле- 
менной состав насел. Сиб., язы* и роды инород- 
цев* (Зап. Р. Геогр. общ. по отд. стат., XI, 1912); 
77. Полевой, „Анадырский край“. Труды Геол. ком., 
№140, 1925, с карт.; „Примор в“ (Его природа и 
хозяйство), Владив., 1923, с карт.; G. Radde, 
„Bericht ü. Reisen иш Süden v. Ostsibirien, 1855—59* 
('Beiträge z. Kennt, d. Russ. Reich., XXIII, 1861);
B . B. Радлов, „Этнограф. обзор тюркских племен 
Южн. Сиб. и Дзунгарии“ , Томск, 1887; J3. В . Са- 
пожников, „По Алтаю“, И зв. Томск. унив., 
1897; его же, „Катунь и ее кстоки, путеш. 
1897 -  99 г .“ <Изв. Томск. унив., XVIII, 1901); A . Н . 
Седел н иков , „Оз. Зайсан“ (Зап. Сиб. Отд. Геэгр.
O., XXX Y, 1909, с карт.); Д . К . Соловъев, „Селян- 
ский промысл. охотн. район", 1921, с карт.; Г. И . 
Танфгыьев, „Бараба и Кулунд. степь" (Тр. Геолог. 
Части кабинета E. B., V, в. I, 1902, с карт.); И . 77. 
Толмачсв, „Об‘яснит. записка к карте Хатангск. 
экспед.“ (Изв. Геогр. общ., XLVIII, 1912, с карг.); 
П . Третъяков, „Турух. край“ (Зап. Геогр. общ. по 
общ. геогр., II, 1869); A . A . Тугаринов, , ,Г  огр. 
ландшафты приенисе^ск. края“ , Красноярск, 
1925, изд. Енис. Губ. Зем. Упр» карта; P.Fickeler, 
„D. Altai, eine Physiogeogr.", Peterm. Mitteil., Er
gänzungsheft № 187, Gotha, 1925, Y. Perthes, c карт. 
(список литературы); A . Чексиновский, „Дневник 
экспедиции no Н. Тунгуске,Оленеку и Л енев 1873— 
75 г.“ (Зап. Геогр. общ. по общ. геогр., XX, 1896); 
77. Черский, „О результ. ксследования оз. Байкала“

(Зап. Геогр. общ. по общ. геогр., XV, 1886, с 
карт.); С. 77. Ш вецов, „Горный АлтаЙ и его насел.“
I. Кочевники Бийского окр., Барнаул, 1900; JI. 
Ш ренк, , Об инородцах Амурск. краяи, СПБ., 1903.

IX. К а м ч а т к а  и К о м а н д о р с к и е  о -в а . 
К . B o g d a n o w i t s c h , „Geolog. Sxizze v. Kamtschatka“, 
P eterm . Geogr. Mitteil., Bd. 50,1904, c карт.: K. Дит - 
м ар , „Поездки и пребывание в Камч. в 1851-55 г .“ 
Ч . I. СПБ. 1901, изд. Ак. Наук; С. Крашенинников, 
„Описание земли Камч.й, СП БМ 1755, 2 т., изд. Ак. 
Наук; Н. Слюнин, „Охотско-Камч. крайм, СП Б., 
1900, 2 т . ,  с карт.: E. К . Суворов, „Команд. остр. и 
пушной промысел на них“, СП Б., 1912, изд. Деп. 
Земл., с карт.; Камчатская эхкпеднция ф . П. Ря- 
бушинского: В . Л . Комарое, „Путеих. no К. в 
1908—09 r .“, M., 1912; B . A . Власов, „О климате K.“, 
M., 1916; 7?. 77. Лебедев, „Воды юго-вост. K .“, Ч. I. 
Озера. M.; 77. Ю . ІЛмгидт, „Работы зоологич. от- 
ряда на К. в 1908—09 r .“, M., 1916.

X. С а х а л и н .  77. Глен, „Отчет о путеш. 
по C .“ (Тр. Сиб. Эксп., Физ. Отд., I.), СПБ., 186S, 
изд. Геогр. общ.; A . М. Н икол скиги, „О. Сах. и 
его фауна позвоночных“ (Зап. Ак. Н аук, LX, 1889 
(список литер.); 77. Полевой, „Десятиверстная к. 
русск. Сах.*, Тр. Геол. Ком., № 97, 1914; Д . Со- 
колов, „Русский Сах.“ („Землевед.“ , 1913) (обстоят. 
обзор. литер.);7У. Тихоновичу „Полуостров Шмидта“ , 
Тр. Геолог. Ком., №82, 1914, карта); Н .Тихонович, 
и 77- Полевощ  „Геоморфолог. очерк русск. С ах .“ 
(Тр. Геол. Ком., № 120, 1915, с карт.).

О Б Ъ Я С Н ЕН И Е Д  K A P J E . Прилагаемая при 
сем карта соетавлена, гл . обр., по данным Г. 77. 
Танфильева (1894, 1911), „Матер. по районированию 
Украйны11 (1923), A . 77. Ильинского (1925), 7 /. М. 
Крашенинникова  (1925), 77. И. Дузнсцова  (1909), 
И . В . Новопокроеского (1925, a тахж е личние ука- 
зания), наконец,—по данным Геоб; танического 
отдела Глав. Ботанического Сада, где составляется 
геоботаническая карта Евр. России под руков. 
проф. 77. 77. Кузнецова. Лесостепье на Донецком 
кряже (следствие рельефа) нанесено по данным 
E. М . Лавренко , сообщенным на с‘езде ботаников 
в Москве, в январе 1926 г., почему об этом не 
могло оыть упомянуто в тексте. Интересующихся 
ландшафтными зонами Сибири и Туркестана от- 
сылаю к карте, приложенной х моси статье в 
„Сборн. в честь Д. Н . Анучина“ , 1913, a также 
к атласу: ,,Азиатская Россия изд. Пересел. Упр., 
1914.

Л . Верг.

(Продолжсние цикла cmameü „С 0703 СОВЕТ- 
С Н И Х  С О иИ А Л И С Г И Ч Е С К И Х  Р Е С П У Б Л И К а 
so 2-й части 41-го тома).



Приложение к циклу статей 
„Союз Советских Социали- 
стических Республик? .

Деятели Союза Советских 
Социалистических Республик 
и Октябрьской Революции.

(Автобиографии и биографии).

ЧАСТЬ I.



Автобиографии, авторизованные биографии и биографии свода:
Стлб.

Аванесов, B. A............................................  3
Азизбеков, М. Б .......................................... 3
Айтаков, Н........................... . . . . .  3
Альтфатер, В. M.. . . • .................. 4
Амирьян, A ....................................................  4
Андреев, A. A............................   5
Антипов, H. К................* ♦ * * • 6
Антонов-Овсеенко, B. A.....................  6
Аралов, С. И    • • 10
Арманд, И. Ф ............................................... 15
Аросев, А. Я................................................  16
А р т е м .............................................................  19
Ахун-Бабаев, Ю .........................................  22
Бахутов, A. М.............................................  22
Беленький, Г. Я . ......................................  24
Белобородов, А. Г........................................... 26
Бобровский, В. С.............................................29
Богданов, A. A............................................  29
Богданов, П. А. •  33
Богуславский, M. С.................................  35
Бош, Е. Б ....................................................... 42
Брюханов, Н. П................ . . . .  43
Бубнов, A С ...................................................... 47'
Бухарин, Н. И .............................................  52
Вайнштейн, А. И ......................................  56
Вахитов, М. Н.............................................  61
Вацетис, И. И .............................................  62
Ведерников, A. С ......................................   73
Везиров, М. Г....................................................74
Векман, A. К..........................   74
Виленский-Сибиряков, В. Д ..................  75
Винокуров, A. Н......................................... 78
Владимиров, M. К.....................................  31
Владимирский, М- Ф ..................   84
Воеводин, П. И .........................................  85
Волгин, В. П ................................................  86
Володарский, В ................................................89
Воробьев, Я. 3 .................................................. 90
Воровский, В. В ...............................................90
Ворошилов, K. E .. *  ..........................  93
Восков, С. П  * - 97
Ганецкий, Я. С............................................  97
Гастев, A. К...................................................... 101
Глебов-Авилов, Н. П...................................102
Гордон, А. И ..................  103
Гуковский, И. Э ........................................ . 1 0 5
Гусев, С. И....................................................... 105
Д е м ь я н -Б е д н ы й ...........................................109
Дербышев, Н. И.............................................119
Джапаридзе, П. А- . .  .......................... 121
Дзержинский, Ф. Э ...................................... 122
Довгалевский, В. С. .  .......................... 124
Догадов, А. И. . . * .................................. 125
Дробнис, Я. Н ................................................. 126
Дунаев, Е. A ................................................  127
Ды бенко, П. Е   .......................... 128
Елизаров, M. Т ................................................133

Стлб.

Енукидзе, A. С..................................   • 137
Загорский, В. М........................................ 140
Зеленский, И. A.........................................141
Зиновьев, Г. Е ........................................... 143
Зоф, В. И.................................................... 149
Зурабов, А. Г..........................  150
Ильмер, Кѵ  • •  ...................................]50
Иорданскии, п . И.....................................loi
Иоффе, A. А - ........................................... J52
Калинин, М. И . . ...................................156
Калинин, Ф- И...........................................159
Каменев, Л. Б ............................................ 161
Каменев, C. С............................................ 168
К ам о............................................................ U l
Карахан, JÏ. М............................................ 182
Квиринг, Э. И .  ...................................... 183
Керженцев, П. М.......................................loö
Кингисеп, В. . .    • 186
Киров, C. М................................................ 187
Киселев, A. С.  ...................................... 191
Коллонтай. A. М.......................................194
Кон, Ф. Я.........................   201
Копп, В. Л.................................................. 211
Косиор, C. В..  ...................................... 213
Котовский, Г. И........................................214
Красиков, П- A..................................  • 218
Красин, J1. Б......................... . . . .  226
Крестинекий, H. Н ..  232
Кржижановский, Г. М.  ...................234
Крупская, H. К.......................................... 236
Крыленко, H. В......................................... 237
Кузьмин, A- A..................  246
Куйбышев, B. В........................................ 246
Кун, Бела •  ..........................................248
Курский, Д. И . .........................................251
Кутузов, И. И..................................... 253
Лазаревич, B. С........................................ 255
Ландер, К. И-.  259
Ларин, Ю.................................................... 272
Лацис, М. И. ..........................................282
Лашевич, М. М...........................................285
Лебедев, П. И. (Полянский) . . . .  285
Лебедь, Д. 3 .............................................. 289
Левицкий, К. О ..........................   • 295
Лежава, A. М............................................. 296
Ленгник. Ф. В............................................303
Ленин, В. И................................................ 304
Лепешинский, П. Н. . . . . . . .  . 326
ЛеплевскнЙ, Г. М......................................329
Литвинов, М. М.........................................331
Лозовский, А. .  * - 333
Ломов (Оппоков), Г. И........................... 337
Лоренц, И. Л  * . 340
Луначарский, A. В........................   341
Лутовинов. Ю. X ......................................346
Лядов, M. h ................................   346



Приложение к циклу ст. ,,Союз Со-
еетских Социалистических Р есп уб лш “•
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ских Республик и Октябрьской Революции.

ОТ Р Е Д А  Щ И И . Окшябрь будут изучать века, будут изучать дела 
ti людеп. И?иоскол ку  в  энциклопедическом словаре, no его об3ему, возмооюио 
■освешшиь развитие революцти, on должен охвашить обе темы, потому чшо 
гистория деятелей облекает плошью и кровъю выводы массовых наблюдепий 
и отраэюает изгибы оюизпи, не поддаюгциеся статистическому учету. Но 
д;ия этою шакая история деятеля долоисна быть историей тол к о суб* ектив- 
шой, должна быть паписана самим деятелем; лишь тогда она приобретает 
‘Об’ективно высокую ценность, ошраоисая жизнь слоев, которые питали рево- 
люцию} и елияния, которые дали en ее передовые ряды.

Большим иедочетом при изучении атлийской и французской рееолю- 
щии является отсутспгвие подобных автобиографий их деятелей. Необходимо, 
чтобы русская революция ne была их лишена.

Б  еиду етого редакция сочла нужным no отпошению к деятелям 
Юктября и Союза С С Р  отступит от прт ят ой в Слоеаре системы „био- 
библиографичесшх указателейи и дат,  no возможиостщ свод автобиографий, 
лсотя бы и очен сжатых. Тол ко шам, где пельзя было получить автобио- 
графию или биографию, написапную лицом, близко знагощим жизнь деятеля^ 
а риводятся для большей полноты свода краткие сведения no материалам, 
■имеющижя в аутентичных печатных источпиках, преимущественно из 
ш дапѵй Естпарта *), причем такие биографии, иде это было исполнимо, 
огосылалиеь данному лицу на аеторизацию. Автобиографии} по предлоэюепной 
для них программе, иаибольшее виимание уделяюш среде и условиям развития, 
только очень кратко и схематически отмечая последуюгцую деятельпоеть 
(б, ч. до нач. 1925  ‘ %.); характеристика и оценка деяшельности естественно 
отпоеятся уже к друиоп теме—к сшатьям, которые будуш изучат ход 
революции и развитие социалистической мысли и социалистических пар- 
тии в Росеии.

•) Сокращеиш я  иеточнинов, приняты в в  настоящ ем  У казатала: Мат.—В. Невский „Материалы 
яля биографического слоааря социал-дамократов, встул. в российскэв рабочее движсние за лериод от 
188-) до 1905 г * Вып. 1. А — Д, 1923 г ; Пам. бор.—„Памятниис борцам п?олетарск. революцчи, погиб- 
идим в 19 7—1921 г.г.в сост. Л. Лежава и Г.Руеаков. 2 изп., т .  I, II, III; Прол. Fee —„Пролетарская 
,революцияв, историческ. журнал Истпарта; Спр. ж .—„Спразочная книж ка журналиста“ . Под общ ред. 
:К. П. Новицкого {К. Петровина). Изд. Гос. Инст. Ж урналистики 1924 г. Г, и М . —„Герои и мученики 
пролетарской революции“, вып. 1, изд. Моск. Рабочего, 1924 г.; 12 6.—»12 биографнй“, изд . Рабочей 
ІАосквы, 1-24 г.; Тр. tip.—Л. Троцкий, Сочинения т . Ill, ч. I и II, примечания; K am . и с.— „Каторга 
л  гсылкж“; К ал. К ом ,—„Календарь Коммуниста на 1925 г.», йзд. жМо^к. рабоч.“и Исв.—»Изввстиия  
иЦИК СССР и ВЦИК; Л > .—гаа. „Правда".
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Аванесов, Варлаам Александрович, род. 
в 1884 г.» сын крестьянина. Учился в 
Ставропольск. гимназии, a потом на 
медицин. факул. в Цюрихском унив. В 
революдионном движении участвует с 
1901 r., в 1903 г. вступил в РСДРП., ДО 
1906 г. нес партийную работу на Сев. 
Кавказе. В 1906 г. должен был эмигри- 
ровать за границу, где пробыл до 1914 г. 
С 1914 г. по возвращении в Россию 
продолжал работу, примкнув к больше- 
викам. В октябре 1917 г. участвовал на 
II Всеросс. Сезде Советов, вошел всо- 
став ВЦИК и был избран его секрета- 
рем. Был замест. Нар.Ком. РКИ, затем— 
замест. Нар. Ком. Внешторга, и член он 
презмдиума ВЦИК. См. шСпр. ж,а.

Ази^беков, Мешади-Бек, род. в бедной 
мусульман. семье. Своими способностя- 
ми обратил на себя внимание некото- 
рых знакомых своей семьи, которые по- 
могли ему поступить в бакинск. реальное 
училище (в 1885 г.) и оказывали во вре- 
мя пребывания его там материальную 
поддержку. По окончании учил. в 1893 г. 
поступил в Петербургский Технологич. 
институт и с первых лет принял участие 
в студенческом и общереволюционном 
движении 90-х годов. В 1896 г. А. по- 
будил студентов - мусульман принять 
участие в общем студенческом движе- 
нии по поводу самосожжения курсистки 
Ветровой в Петропавловск. крепости. уча- 
ствовал в демонстрации в Исаакиевск. 
соборе и был посажен за это в „Кресты“. 
В 1905 г. энергично боролся против 
армяно - туредкой резни в Баку, спас 
жизнь многим армянам, в 1906 г. осно- 
вал боевую организацию среди мусуль- 
манск. рабочих („Бегид Пусред“, т. - е. 
„Знамя Свободы*). По окончании в 
1908 г. института А. жил в Баку, там 
занимался учебно- педагогич. деятель- 
ностью и служил в городск. управе. Пос- 
ле революции 1917 г. был избран в 
бакин. Сов. раб. деп., вошел в коммуни- 
стическую партию, вел социалист. про- 
паганду и призывал к единению мѵсуль- 
манск. и армянск. пролетариат. В 1918 г., 
когда власть перешла к Советам, А. был 
назначен губернск. комиссаром. Рас- 
стрелян англичанами в числе 26 бакинск. 
комнссаров 20 сент. 1918 г. См. „Еам. бор

Айтанов, Надырбай {автобио р афия),роя* 
в 1894 г. в степи Мангишлакского района* 
Отед его был рыбаком и потонул вмо- 
ре со старшим братом, когда А. было 
всего 5 лет. Оставшаяся после отца 
семья, состоявшая из шести человек ма- 
лолетних детей и матери, была обрече- 
на на голодовку, так как отец не оста- 
вил после себя никакого хозяйства. 
Семье пришлось существовать на скуд-

ные заработки матери, которой в тече- 
ние года удавалось выделывать один 
ковер стоимостью в 35 рублей. В этих 
условиях протекала жизнь А. до 11—12 
летнего возраста, когда представилась. 
возможность бесплатно учиться в го- 
родской школе, где был интернат. Учил- 
ся А. до 14-ти лет. Начиная с 14-ти лет, 
он, не переставая учиться, во время ка- 
никул работал на рыбных промыслах в 
качестве водовоза и аробщика, за что> 
получал5 руб. в месяц. В 1910 г.,ввиду 
повального падежа скота во всем Маи- 
гишлакском районе, материальное по- 
ложение населения настолько ухудши- 
лось, что правительству пришлось от- 
крыть питательные пункты. Помощд 
ожидать ни от кого нельзя было, уче- 
ние пришлось бросить и поступить в 
рыбный промысел Дубского. А. работал 
аробщиком, носильщиком, поваром, a 
в зимнее врем я-в ледниках, по набивке 
льда. Затем А. переходит на рыбный 
промысел Авакова в местности Кендирни.

Но вот Октябрьская революдия... В 
1920 гмпосле взятия красными войсками 
города Краддоводска, А. работал пред- 
седателем аулсовета, a поточ членом^ 
волревкома. В 1921 г. участвовал на 
уездном с’езде советов, был избран 
членом уездного исполкома и был за> 
ведующим угорсобеза. В августе мес. 
третьим с’ездом советов был избран 
членом исполкома и председателем 
угорисполкома, где работал до 1923 г.. 
Первым пленумом XI сессии ТурцикаА. 
был избран членом президиума и заме- 
стителем председателя Турцика, a с 
9 января 1924 r.—председателем Турцика. 
А. участвовал на X Всеросс. Сезде Со- 
ветов и 1*м Союзном С’езде Советов, 
был избран членом ВЦИК’а и ЦИК’а 
СССР. После национального размеже- 
вания А. назначается председ. Ревкодиа 
ТОСР. І-м Всетуркменским Сездом А. 
избирается в ЦИК ТССР. ЦИК ТССР 
избирает А. своим председателем.

Альтфатер, Василий Михайлович, пер- 
вый командир всех морских сил РСФСР. 
В 1902 г. был мичманом, в 1909 г.—флагм. 
штурм. офицером штаба команд. дивиз. 
Балтфлота, затем—контр-адмиралом и 
помощн. начал. Мор. Ген. Шт. После 
Октябр. революдии был выбран коман- 
дующим всеми морскими силами рес- 
публики, Ум* д. 1919г. 36 лет См. „иам . 
бор.и

Амирьян» Арсений (Амиров, Арсен), 
учился в Киев. универ., принимал уча- 
стие в студенч. движении и рано вы- 
ступил в армянск. период. печати. А. 
сначала принадлежал к партии „дашнак 
дутюн“» но с 1906 г. выступил про-
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тив нее в ряде обличительных бро- 
шюр, в 1910 г. нримкнул к партии боль- 
шевиков. Во время войны А. напе- 
чатал ряд статей (под псевд. *Ад- 
мирал“) против националистической по- 
литики армянской буржуазии. После 
октябр. революции всецело отдался ре- 
дактированию органа Бакинского коми- 
тета, газеты „Бакинский рабочий“, ко- 
торая пользовалась, благодаря его бле- 
стящим статьям, большой популяр- 
ностью. Расстрелян англичанами 20 сент. 
1918 г. в числе 26 бакин. комиссаров. 
См. *.Л а м . бор.и.

Андреев. Андрей Андреевич (автобио- 
ироф ил). Род. в 1895 г- в крестьянской 
семье Смоленской губ. Отец его сначала 
рабогал рабочим на однэй из москов- 
ских текстильных фабрик, a затем двор- 
ником. A., проучившись два года в сель- 
ской школе,отправляется в Москву на за- 
работки, где и поступает 13 л. работать 
в качестве мальчика в трактирный про- 
мысел на мытье посуды и чистку само- 
варов. 15—16 лет он впервые знакомится 
с партийными товарищами в Москве, гл. 
обр. печатниками, a также с этого пе- 
риода начинает серьезно знакомиться 
с подпольной и легальной марксистской 
литературой и работает над пополнением 
знаний путем самообразования. В 1911 г.
А. из Москвы отправляется для поисков 
новой работы на Кавказ и юг России, 
где работает в самых различных отрас- 
лях труда, кочуя из города в город. В 
1914 г. он попадает в Ленинград, посту- 
пает на работу на артиллерийский склад 
рабочим в патронно-гильзовую мастер- 
скую, a затем ведет работу в страховых 
кассах Путиловского завода и Скорохо- 
да. С приездом в Ленинград фактически 
начинается нелегальное положение, всту- 
пление в партию и подпольная работа 
вплотьдосамой февральской революции. 
В конце 1915 и 1916 г. А. от Нарвского 
района входит в Петербургский коми- 
тет большевиков и работает в нем вме- 
сте с Залежским, Москвиным, Толмаче- 
вым и др. т. т. членом „Исполнилки“. В 
разгар февральской революции работает 
в партийных районах и новом П K., од- 
новременно начинает работу в профес- 
сиональных союзах по организации Пи- 
терского союза металлистов, работая в 
последнем в качестве секретаря район- 
ного союза и члена Центрального Прав- 
ления. После Октябрьского переворота 
A временным Бюро Всер. Союза Метал- 
листов командируется для организации 
союза на Урал. На Урале до 19 г. ра- 
ботает в проф. и парторганизациях. В 
19 г. перебрасывается на Украину, где 
рабатает в качестве члена ЦК союза

Металлистов и члена Президиума 
ВЦСПС. В 1920 г. перебрасывается в 
Москву для работы в качестве секретаря 
ВЦСПС, затем избирается председ. ЦК 
железнодорожников, находясь на этой: 
работе и в настоящее время По совет- 
ской линии—член Презид. ЦИК СССР,- 
по партлинии А. в 1920 г. избирается иш 
XI С‘езде РКП членом ЦК партии и за- 
тем вновь переизбирается на XI, XII и 
XIII С‘ездах. В настоящее время работает 
секретарем ЦК РКП.

Ан*ипов, Николай Кириллович (а в то -  
биографпя), род. в 1894 г. в крестьянской 
семье Новгородской губ. По окончании
4-классн. технического училиида по- 
ступил в адмиралтейский судостроитель- 
ный завод. В 1911 г. начал работать в мар- 
ксистском кружке. В конце 1913 г. был 
арестован и высылался из 58 пунктов. 
Иосле продолжительного скитания по 
разным городам возвращается обратно 
в Ленинград и работает на заводе „Но- 
вый Айваз“, принимая активное участие 
в партийной работе. В 1914 г. был аре- 
стован и получил гдд крепости. После 
отсидки в крепости уехал в Москву, a 
затем опчть в Ленинград, где работал 
на разных заводах в качестве профес- 
сионала-партийца и руководил нелегаль- 
ными типографиями. В одной из этих 
типографий был снова арестован и си- 
дел в тюрьме до февральской револю- 
ции. После октябрьской революции был 
избран "членом ВСНХ, потом рабо- 
тал в ЧК по борьбе с контр-револю- 
цией, в 1919 г. — секретарь Казанского 
губкома, председатель губисполкома и 
кроме того член Реввоенсовета запасной 
армии республики. Затем работал в 
Цектране в продолжение года. Ha IV 
с’езде профсоюзов избирается членсм 
Президиума ВЦСПС. Ha XII Парткон- 
ференции избран секретарем МК РКП. 
Ha XIII Сезде Партии избран членом 
ЦК РКП и с октября 1924 г. работает в 
качестве зав Орграспредом ЦК РКП.

Антоиов-Овсеенко. Владимир Алексан- 
дрович (автобѵограф ия). Род. 9 марта 
1884 г. в Чернигове, в семье поручика 
резервного пехотного полка. Отец—за- 
худалый дворянин, умерший в чине ка- 
питана в 1902 г. В 1901 г. А. О. окон- 
чил Воронежский кадетский корпус и 
поступил в Николаевское военное инже- 
нерное училище. Через месяц за отказ 
от присяги „на верность^ дарю и оте- 
честву^ просидел 11 дней под арестом 
и был сдан на поруки отцу. Отказ 
от присяги мотивировал „органическим 
отврашением к военщине“. Зимой 1901 г. 
вошел в соц.-дем. студенческий крух<ок 
в Варшаве (до этого никаких револю-
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ционных знакомств А-О, не имел 
к протесту против вогнщины дошел 
„своим умом“, под впечатлением. под- 
ю й  оскорбительной обстановки Kop
ni ca и военного училища). Весной 1902 г., 
уйдя из родительского дома, работал в 
Питере в Александровском порту черно- 
рабочим, a затем кучером в „О-ве По- 
кровит. Животн“. Осенью 1902 г., стре- 
мясь к определенной революционной ра- 
боте, поступил в Петроградское юнкер- 
ское училище, имея связь с организадией 
социал-революционеров и получая от нее 
революдионную литературу. В училище 
повелширокую агитацию среди юнкеоов. 
В 1903 г.связался через посредство т.Сто- 
монякова (парт. кличка Кузнецов, ныне 
член коллегии Внешторга) с большевист- 
ской организацией. В августе 1904 г. 
был захвачен с нелегальной литературой, 
отсидел Ю дней и выпущен по личному 
распоряжению б. в. к. Константина Кон- 
стантиновича, кокетничавшего своим ли- 
берализмом. Вышел офидером в 40 пе- 
хотный Колыванский полк, стоявший в 
Варшаве. В училище оставил сильный 
соц -демокр. кружок- Осенью 1904 г. по 
поручению Петроградск. организации 
большевиков об‘ездил Москву, Екате- 
ринослав, Одессу, Киев, Вильно. свя- 
зывая с партией вышгдших с ним из 
училиида офицеров—членов ero кружка. 
В Вильне вошел в связь с тамошней 
военной организацией. В Варшаве уста- 
новил связь с с.-д., п. п. с., пролетариат- 
дами и „Бундом". Основал Варшавский 
военный комитет РСДРП (в ко- 
торыЙ входили впоследствии т. Суриц, 
наш туредкий посол, и т. Богодский— 
наш представитель в Швейцарии) и no- 
Ben агитационную работусреди офице- 
ров и солдат. Весной 1905 г. получил 
назначение вне очереди на Дальний Вос- 
ток. Перейдя на нелегальное положение, 
в чем помогали с.-д., в частности т. Ни- 
колай (Фюрстенберг), отправился в Кра- 
ков,Львов. сохраняя связь с польскими 
с.-д. Через две недели вернулся в 
Польшу для руководства подготов- 
лявшимся в Ново - Александрии вос- 
станием двух пехотных полков и артил. 
бригады. Восстание не удалось (оно опи- 
сано А.-О. в МЬ 100 „Искры“ за подписью 
„Штык“).

Вернувшись в Австрию, А.-О. с‘ездил 
в Вену, где снесся с т. н. „Советом пар- 
тии" (меньшевистск.), от котор. получил 
назначение в Петроград, куда прибыл в 
конце мая. Работал в меньшев. военке 
и в агитац. группе. В конце июня был 
арестован в Кронштэдте на собрании 
группы матросов и солдат (провокация 
^Николая-золотые очки‘, он же Добро-

скок). • Выпущен под чужой фамилией 
по октябрьской амнистии. Вошел в об'- 
единенную военку, которой руководил 
т. Ногин („Макар“). От во-нки прошел 
в Петроградский комит. (об’единенный). 
Редактировал пользовавшуюся большим 
успехом подпольную „Казарму“. В нача- 
ле апреля 1906 г. на с‘езде военных ор- 
ганизаций в Москве был вместе с Емель- 
яном Ярославским, Землячкой и др. аре- 
стован. Через 5 дней А.-О, a также т. 
Емельян и еще 3 товарища бежали из 
Сущевского полидейского дома, проло- 
мав стену. Через месяд по назначению 
ЦК А.-О — в Севастополе для подготовки 
вооруженного восстания.Оно вспыхнуло 
внезапно в июне. А.-О. был арестован 
на улиде, когда пробирался из оцеплен- 
н о '0 полидией и патрулем дома, где 
происходило собрание предсгавителей 
от воинских частей. Отстреливался без- 
результатно. Просидел год в тюрьме. Ос- 
тался невыясненным и, как неизвестный, 
именующий себя Кабановым, был при- 
говорен к смертной казни, через 8 дней 
замененной 20-летн. каторгой. Еще че- 
рез месяц, в июде 1907 г., накануне от- 
правки в каторгу из Севастополя, бежал 
вместе с 20-ю другими с прогулки, по- 
средствомвзрывастены и обстреланадзи- 
рателей и часового. Побег организовал 
т.Константин больш.,приехавш. из Моск- 
вы.Через неделю, отсидевшись в горах>А. 
выехал в Москву. По дороге, спасаясь от 
сыщиков, соскочил с поезда и после 
долгих мытарств добрался до Москвы, 
где разыскал явку бюро ЦК. Бюро ЦК 
направило А.-О. в Финляндию, откуда 
через два месяда с „железным* паспор- 
том прибыл в Петроград, где начал ра- 
ботать среди матросов яхты „Штандарт“, 
но откуда был вынужден ѵсиленнойслеж- 
кой выехать в Москву. В Москве начал 
работать в Сущевско-Марьинском рай- 
оне в рабочих большевистских кружках, 
но вскоре перешел к работе в открытых 
организадиях, вступив в связь с »ликви- 
даторами“. За зиму 1908 г. организозал 
рабочие коопгративы*. „Жизнь“ в Лефор- 
товском районе (Благуши), „Труд“ (на 
Пресне), „Об1единение'а (в Сокольниче- 
ском. районе). Работал одновременно в 
союзе Печатников (редакт. еженед. жур- 
нал вместе с т. Любимовыл\—большеви- 
ком). Содействовал захвату рабочими- 
большевиками Лефортовского „О-ва 
трезвости“, основал „Клуб разумных раз- 
влечений“, развернувший широкую рево- 
людионную работу, но вскоре закрытый. 
В этой работе шел бок-о-бок с боль- 
шевистскими рабочими. Весной 1909 г. 
участвовал в нелегальной конференции 
в Нижнем (представлены были с.-д. не-
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легальные организадии Нижнего, Сор- 
мова, Москвы и Богородска), где было 
решено издавать под ред. A -0 . нелегаль- 
ную газету плехановского направления 
в Москве Участвуя на сУезде фабричных 
врачей (туда прошел от рабочих коопе- 
ративов) в Москве, А.-О. был шо прово- 
кации Малиновского) арестован с дру- 
гими на с.-д. собрании, но через 3 дня 
выпущен и выех -л в Киев, откуда, вслед- 
ствие провалов, вернулся в Москву, где 
был вновь арестован- Просидел шесть 
мес. в тюрьмах. После „установления 
личности“ вмест-Креславка, Двинского у. 
(за „опознание* заплачено было 400 руб., 
собраных б- ч. рабочими организациями), 
был в феврале 1910- иѵвыпущен под той 
же фамилией Антона Гука. Провалы в 
Москве, невозможность найти надежный 
паспорт, неотрывная слежка, заставили
А.-0. перейти границѵ (июль 1910 г.). При 
переходе границы оыл арестован прус- 
скими жандармами, но ие выдан России 
по вмешательству германской с.-д. В 
Париже до войны 1914 г., состоя в мень- 
шев группе, одновременно работал с 
большевиками (Владимировым, Лозов- 
ским, Сокольниковым) в кружке содей- 
ствия с.-д. думской фракции и в различ- 
ных изданиях. Был секретарем Париж* 
ского бюротруда, состоявшего из пред- 
ставителей от русских ячеек рабочих 
синдикатов. С сентября 1914 г. совместно 
с Д. Мануильским (тогда впередовцем) 
стал издавать, редактировать ежедиев- 
ную интернациональную газету „Голос“. 
Газета вскоре окрепла и втянула ряд 
виднейших интернационалистов различ- 
ных мастей—Мартова, Троцкого, Луна- 
чарского, М. Покровского, Волонтера, 
Лозовского, Владимирова и др. Газета 
под разными названиями при активном 
участии А.-О. просуществовала до ап- 
реля 1917 г. В конце 1914 г. А.-О. вышел 
из группы меньшевиков, из-за ее согла- 
шательства с социал-патриотами, рабо- 
тал в группе „нашесловцев“, входя со- 
вместно с большевиками (Гриша Белень- 
кий и др.) в клуб о д .  интернационалистов 
и занимая в редакдии „Голоса“ („Нашего 
Слова") ит.д. левый фланг.примыкавший 
во всем основном к большевикам. В мае 
1917 г. A. О. выехал по амнистии в Рос- 
сию. Тотчас по прыбытии явился в ЦК 
большевиков и вступил формально в 
партию, публично заявив о разрыве с 
„межрайонцами“. Работал в Гельсинг- 
форсе, редакт. газету „Волна* и, входя 
в комитет партии и горсовет, работал 
также в Питере (агитатором). 15 июля 
в Гельсингфорсе распоряжением Керен- 
ского арестован, отсидел один месяц в 
»Крестах“. Был членом областной ко-

миссии Фииляндии, прошел в Учреди- 
тельное Собрание от Севфронта, по пар- 

.тийному списку, был секретарем коми- 
тета Сев. Советов и секретарем B. Р. 
комитета Питера. 25 октября руководил 
захватом Зимнего Дворда и арестом 
Временного Правительства. Изоран в 
Созет Наркомов—Наркомвоендел. На- 
значен главнокомандующим. Петроград- 
ским военным округом. 6 декабря отбыл 
на Украину главкомом по борьбе с 
Калединым и „его пособниками“. Руко- 
водил борьбой против калединцев, кор- 
ниловцев, радовдев. С марта по май 
1918 г. был главковерхом военсил Юж* 
ных Советреспублик. Был членом воен- 
совета и P. В. Совета Республики и чле? 
мом коллегии Нлркомвоен Сентябрь 
тябрь-командовал 2 и 3 армиями,с 11 но- 
ября—ком. Курской группой, и с января 
по июнь 19 г.—командовал украинским 
фронтом. В августе, сентябре 19 г.—упол^ 
номоченый ВЦИК по продразверстке 
Витебской губ. С ноября 19 г. по апрель-^ 
уполномоченный ВЦИК по Тамбовской 
губ., предгубкома и предгубиспоякома, 
апрель 1920 г.—зампред. Главкомтруда, 
член коллегии Наркомтруда. Ноябрц 
январь—член коллегии Наркомвнудел и 
зампред, Малого Совнаркома. С сере- 
дины января по начало февраля 1921 г.— 
уполномоченый ВЦИК Пермской губ. 
(предсовет, посевком, губком, губполит- 
просвет). С середины февраля по сере- 
дину июля 1921 г.—предпомком ВЦИК 
по ликвидадии бандитизма в Тамбовской 
губ. С октября 1921 г.—предгубиспол- 
кома Самарской губ., где руководил 
борьбой с голодом. С осени 22 года по 
февраль24 г.—начальником Политуправ* 
ления Республики и член Реввоенсовета. 
С февраля 1924 г.—в распоряжении Нар4 
коминдела.

Аралов, Семен Иванович (автобио ра* 
фил), родился в г. Москве 17 (30) де* 
кабря 1880 г., в средней купеческой. заг 
москворедкой семье. Прадед и дед g 
отдовской стороны вышли из крестьян.- 
ской среды, Каширского уезда. Вскоре 
после моего рождения начался коммерчег 
ский упадок семьи. Небольшой коже- 
венный завод закрылся. В моей памяти 
сохранился эпизод распродажи живого 
инвентаря, лошадей, запечатлелось в 
памяти подвальиое помещение, в ко- 
тором жили и работали рабочие это- 
го завода. Помеидение полутемное. 
Мы же помещалясь в верхнем эта- 
же. Эта разнида сильно и резко за- 
печатлелась в моеди сознании. Со 
смертью деда был продан дол, и не- 
большие остатки средсив были разде- 
лены между братьями и сестражи отца.
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Далее братья отца поступили на рабо- 
ту, отец же стал заниматься комиссио- 
нерством. Мать умерла на второй год мо- 
его. рождения. Отец не занимался млад- 
шим сыном. Старший брат был взят на 
воспитание бабушкой, и я рос один 
среди взрослых дядей и теток. Отец 
часто раз’езжал, мало бывал дома и 
остатки средств тратил на то, чтобы 
внешне не уступить образу жизни зо- 
лотой молодежи.я помню, что еще с очень раннего 
возраста мне претила эта жизнь, я тя- 
нулся вниз к прислуге, к дворнику, к 
няне. С ними я чувствовал себя хоро- 
шо. Любил с ними разговаривать, слу- 
шать их рассказы и сетоваиия на тяже- 
лую жизнь. Как-то смутно помню чей-то 
рассказ из прислуживающих об убий- 
стве Александра II, и этот рассказ глу- 
боко запал, так что мне впоследствии 
казалось, что это событие произошло 
на моей памяти. Из собствеьн. дома 
отец с сыновьями перебрался на частную 
квартиру, сперва большую, потом мень- 
шую, но все продолжал поддерживать 
„хороший тон“, давать большие вечера, 
созывать гостей, хотя и происходили по 
этому поводу разговоры о недостатке 
денег, дороговизне и пр. Отдали меня 
учиться по традидии в Моск. коммерч. 
училище. Но школа меня не удовлетво 
ряла, мало с кем из товарищей сошелся. 
Состав преподавателей был неважен 
Учился средне. Помню несколько случа- 
ев, оставивших глубокий след. Так, ди- 
ректор приучал нас к шпионству, к вы- 
даванию товариидей. Он вызывал к себе 
в кабинет, сперва наводил страх, при- 
чем стучал ногами, руками, тряс за пле- 
чи, a потом ласково уговаривал выдать 
товарищей, совершивших тот или дру- 
гой проступок. Создавалась ненависть к 
учителям, к школьной среде Дома про- 
тивна бьша мещанская обстановка. Со 
здалась ненависть к отцу, его купе- 
ческим замашкам, к его презрению к 
„челяди“. И явилось желание противо- 
яоставить себя им. Я старался особой 
ласковостью» предупредительностью и 
вниманием расположить к себе домаш- 
нюю прислугу, теперь уже не много- 
численную, состоящую из двух чело- 
век. Они это отмечали и часто бывали 
на моей стороне, я их иногда подгова- 
ривал не слушаться и противоречить дя- 
дям и теткам. Из шестого класса за 
неуспешность, выразившуюся в получе- 
нии за закон божий 0 или 1 (точно не 
помню), я ушел из коммерч. училища и 
перешел в частное коммерч. училище 
К. Мазинга, которое и окончил. Там 
болыиое влияние на меня оказал исто-

рик B. Н. Сторожев. Его уроки явились 
для меня откровением после уроков 
япо Иловайскому“ .

По окончании училища К. Мазинга 
вскоре подошло время отбывать воин- 
скую повинность и заботиться о зара- 
ботке. К этому времени умер отец, и в 
дальнейшеммоемсуществовании приняли 
участиедяди и тетка. Последняя заменя- 
ла мне мать в смысле внешних л\агериаль- 
ных обомне забот.Живя сдядями.служив- 
шими в торговых предприятиях, я, есте- 
ственно. не хотел обременять их мате- 
риальной заботой о себе, и поэтому 
вопрос о заработке стал играть для 
меня не последнюю роль. Это соеди- 
нялось с периодом воинской повинно- 
сти, не давая возможности отдать все 
свое время изучению вопросов обще- 
ственных и исторических. В 1902 г. я 
поступил вольноопределяющимся в Пер- 
новский гренадерский полк, где впервые 
познакомился с революционными настрое- 
ниями. Здесь окончательно оформились 
во мне революционные стремления, кото- 
рые бродили с очень раннего возраста.

Так, напр., во время коронации Нико- 
лая II я с школьным товарищем Цейсом 
пошли на Ходынку получать подарки. 
Товарищ был задавлен. Видел раздавлен- 
ных людей, женщин с выдавленными не- 
родившимися еще младенцами. Придя до- 
мой, я написал прокламацию в несколь- 
ких экземплярах, в которой обвинял в 
этой катастрофе царское правительство 
и Сергия Александровича (в то время 
моск. ген.-губерн.) и бросил их из окна. 
Мы жили тогда на Тверской на углу 
Б. Гнездниковск. пер. Мне было тогда 
15 л.. Среди вольноопределяющихся на- 
ходился студент A. К. Топорков, социял- 
демократ. Под его влиянием я принял- 
ся за изучение Маркса. Припоминается 
мне теперь, с какими трудностями ста- 
рались мы раздобыть то или другое со- 
чинение Плеханова, Маркса. В одном 
из книжных магазинов нам обещали 
найти запрещенное »Развитие монисти- 
ческого взгляда на историю“, за кото- 
рую пришлось заплатить найденные с 
большим трудом 25 рубл. „Коммуни- 
стический манифест“ впервые принес 
мне Топорков на французском языке. 
К периоду отбывания воинской по- 
винности относится моя первая техни- 
ческая работа для партийной организа- 
ции, как хранение нелегальной литера- 
туры, распределение ее по указываемым 
местам и первоначальные беседы в ра- 
бочих кружках. Обстановка казармы и 
муштра в учебной команде усиливала 
революиионную ненависть к самодер- 
жавному строю, и каждое слово, и каж-
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дая  революционная фраза в „Искре“, ко- 
торую удавалось иногда доставать, укре- 
пдяли революционное миросозерцание 
в молодежи того временн. Завершив 
военную учебу, я занялся изучением 
политической экономии и партийной 
работий, в которой начал с мелких 
технических поручений, и затем прини- 
•мал участие в работе над налажива- 
нием организации московского комитета 
РСДРП, работал ответственным техни- 
ком в M. K., затем помощн. организатора 
Бутырского района, в то время, когда 
■там организатором был т. Евгений (J1. Н. 
.Кудрявцев), затем был пропагандистом.

Р это же время я познакомился с 
разногласиями, царившими в партии и 
щриведшими к расколу. Вращаясь в 
кругу Т опоркова, Щнеерсона (партоичка 
■Сергей), Землячки и др., я убедился в 
правильности и жизненности точки зре- 
здия большевиков и разделял ее во все 
последующее время. В эту эпоху na
w o ,  как известно, развиваться усиленно 
общественное движение. Война с Япо- 
аией оказала огромное влияние на все 
оппозиционные группы. Немного ранее 
этого времени стали появляться обще- 
ственно-литерат. журн.: „Жизиь^ жур- 
нал „Правда“, газета „Курьер", иМир 
божий“, высказывая, хотя и эзоповским 
•языком» революд. настроение маркситс- 
■ской мысли. Мобилизадия, вызванная 
войной, коснулась и меня» но, в виду бо- 
.лезни, я получил временную отсрочку 
с осени 1904 г. до весны 1905 г., когда 
был призван и зачислен в Ростовский 
яио.лк прапорщиком- Вскоре я получил 
новое назначение, на фронт, в Манчжу* 
рию Поехал я туда с поручением от 
московской партийной организадии к 
аисателю Гарину (Михайловскому),изве- 
•стному своими очерками „Детство Те- 
мы“, „Гимназисты(1 и „Студенты“. По 
приезде в Харбин приступил к рево- 
людионной работе среди солдат своего 
яолка. С под‘емом революдионн. движе- 
ния стал выступать на солдатских 
митингах в качестве агитатора. Іиризы- 
вал к восстанию и захвату власти, к не- 
доверию октябрьскому царск. манифесту. 
Весть об агитадии какого-то прапорщика 
дошла до военного командования и ге- 
нерал Надаров ппиговорил меня заочно, 
не зная моей фамилии к расстрелу. При- 
шлось скрываться по манчжурским де- 
ревням и в небольших городах- A ко- 
гда началась самочинная демобилизация, 
•я вместе с волной солдатских масс, 
хлынувшей в Росеию, направился в 
.Москву. В Москву я попал к конду мо- 
сковского восстания, когда Пресня 
лымилась затухавшим огнем револю-

д й й . Квартира моя была около Зооло- 
гического сада. В ней был склад оружия, 
литературы» и вместе с тем она слу- 
жила явочяым местом для партийных то- 
варищей. В это же время я вступил в 
военную организацию московского коми- 
тета,которая организовывалась воглаве с 
т. Ярославским, Землячкой и др. на не- 
остывшем еще пепле баррикадных реду- 
тов. Вседело посвящаю себя работе в 
ней, исполняя различные поручения, уча- 
ствуя в собраниях военной организадии. 
Одновременно с этой работой я посту- 
пил в Московский Коммерч. институт, где 
тогда велись занятия по вечерам, и в 
один из московских банков, вместе с 
тем подрабатывая репититорствованием. 
Немного ранее этого времени я же- 
нился. Появились семейные заботы, не 
дававшие возможности быстро окон- 
чить Коммерческий институт; партийная 
работа отнимала y меня большую часть 
времени. В 1907 г. произошел провал 
собрания с‘ехавшихся из разных мест 
представителей военных организадий. 
Были арестованы видные руководите^ 
ли, и работа расстроилась. Пришлось 
оставить временно непосредственную 
работу партийной организации, но я 
продолжал учиться в Коммерч. инсти- 
туте и поступил наставником в Рука- 
вишниковский исправительный приют 
для малолетних преступников и одно- 
временно вел занятия на Пречистенских 
вечерних курсах для рабочих, где руко- 
водил экскурсиями, кружками по изу- 
чению политической экономии и зани- 
мался партийной пропаганд. работой. 
Так шло до 1914 г., когда с началом 
империалистическ. войны был при- 
зван на военную службу в качестве пра- 
порщика и зачисден в 7-ой гренадер- 
ский Самогитский полк- Вскоре был 
перечислен в Сухаревский полк 54 ди- 
визии с которым и отправился на фронт. 
На западном фронте был перебро- 
шен в 28 дивизию в Новоторжсквй 
полк в Восточной Пруссии, где сразу же 
принял участие в сражении. Во время 
войны прищлось участвовать более, 
чем в 20 сражениях.

С начала февральской революции 
1917 г. принимаю деятельное участие 
в обидественном движении, выступая 
на митингах и пользуясь среди масс 
популярностью. С возникновени^м 
войсковых организадий меня выби- 
рают сначала в полковой, затем в ди- 
визионный и, наконец, в армейский ко- 
митет 3 армии. Вместе с тем был 
выбираем на с‘езды, конференции, со- 
вещания, в которых принимал деятель- 
ное участие. обнавуживая симпатии к
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интернационалист. течению в РСДРП, 
но не долго, всего 2—3 месяца. За пе- 
риод с февраля по октябрь был де- 
легирован на различные совещания, уча- 
ствовал на заседании Предпарламента, 
во Всероссийском Комитете и т. д. 
Вскоре, однако, разочаровался в бес- 
плодной работе демократических сове- 
щаний, оставил их и вернулся вновь 
в полк, к самой солдатской массе Я 
оставался в ней до октябрьского пере- 
ворота, когда с наступившими новыми 
днями был выбран помоидником коман- 
дира полка. Со своим полком был 
переброшен в Гельсингфорс, где и про- 
извел его расформирование. Явившись 
в начале 1918 года в Москву, присту- 
пил к работе в штабе Московск. Воен- 
ного Округа в качестве руководителя 
оперативным отделом (оперодом). Затем 
из Московского Военного Округа был 
переведен заведующим оперодом Нар- 
комвоена Здесь работал до осени 
1918 г. и, когда был организован Рев- 
военсовет Республики, был назначен 
членом его. В 1919 г. был откоманди- 
рован на Украину для организации 
XII армии, членом Реввоенсовета кото- 
рой состоял вплоть до окончания 
войны с белапольским правительством. 
После этого был назначен членом Рев- 
военсовета юго-западной армии и при- 
нимал участие в отражении белогвар- 
дейских полчиид Деникина, петлюров- 
цев и Махновских банд. По заверше- 
нии борьбы участвовал в Комиссии по 
перемирию в Бердичеве. Далее был 
назначен в комиссию по сформирова- 
нию Киевского Военного Округа. По 
завершении этой работы был пере- 
веден для работы в Нар. Комиссариат 
по иностр. делам полномочным пред- 
ставителем в Ковно (Литва), где про- 
был до весны 1921 г., a затем с октя- 
бря 1921 г. назначен полн. представи- 
телем в Ангору (Турция) и пробыл до 
апрел? 1923 г. С 1923 по 1925 г. состоял 
полн. представителем в Риге (Латвия) и, 
наконец, в апреле 1925 г. был назначен 
членом коллегии Нар. Комисс. по ино- 
странным делам.

Аркиа«д, Инеса Федоровна, урожд. 
Стеффен, род. в 1879 г. в Москве в дво- 
рянск. семье, получила домашнее образо- 
вание, вступила в сношение с московск. 
группой с.-р.Неоднократно подвергалась 
обыскам и арестам. В 1907 г. была вы- 
слана в Мезень. откуда бежала в конце 
1908 г. в Петербург, a затем эмигриро- 
вала за границу. Здесь, примкнув к фрак- 
ции большевиков, работала в школе 
пропагандистов в Лонжулю, организо- 
вывала кружки содействия и, обладая

прекрасным знанием языков. вела аги- 
тацию среди французск. пролетариата. В 
1912 г. А. нелегально возвращается в.- 
Россию, выполняет ответственную пар- 
тийную работу в Петербурге, подвер- 
гается аресту и по выходе из тюрьмьг 
в 1913 г. опять уезжает за границу. Ko- 
гда началась мировая война, А. агити- 
рует среди франц. рабочих против вой- 
ны, участвует в качестве делегатки на 
с‘езде в Кинтале, переводит труды В. И. 
Ленина и издания Ц. К. партии. После 
февральск. революции А. возвращается в- 
Россию. ведет агитацию среди женшин- 
работниц, работает в газетах и журна- 
лах, принимает участие в I и II кон- 
грессах Коминтерна и является актив- 
н.ейшим организатором II международн. 
женской конференции. Ум. в 1920 г. от 
холеры. См. *ІІам. бор.“ м „Мат.*.

Аресвв, Александр Яковлевич (а в т с ~  
биоирафия). Род. в Казани 25 мая 1890 г. в 
семье буржуазной. Образование получил 
в реальнам училище, потом учился в. 
Льеже на faculté du philosophie et, leeres, a 
потом в Петроградском ГІсихо-Невролог. 
институте- He доучился, потому что 
учился урывками в промежутках между 
арестами. ссылками и побегами. В 1912 
15 лет от роду, примкнул к партии с.-р., 
участвовал в Казанском восстании в> 
1905 г. 17 окт. 21 октября того же года при. 
подавлении восстания был избит погром- 
щиками наравне с другими, захвачеиными* 
в городской думе Б 1906 г. совл^.естно с 
тт. Молотовым, Мальцевым, Тихомиро- 
вым и др. организовал беспартийную 
революционную организацию высших и 
средних школ. В 1907 г., оставаясь еще- 
в этой организации, вместе с тов. Моло- 
товым и другими примкнул к организа- 
ции РСДРГІ и сразу же к фракции боль- 
шевиков. В 1909 г. арестован совместно с 
т. Молотовым, ебвинен в принадлежност 
к трем организациям: 1 ) РСДРП (больше- 
виков), 2) беспартишю-революционноЙ' 
организации средних и высших шкод 
<которая в то время стала принимать. 
всероссийский масштаб, и в нее входили^ 
кроме Казани, г г Вятка, Сарапуль, Пен- 
за) и 3) к политическому Красмому Кре- 
сту помощи арестованным. В том же 
году сослан совместно с тов. Молото- 
вым и другими в Вологодскую губ. & 
том же году бежал оттуда при содей- 
ствии т.т. Молотова, с-р. Завьялова и 
др. Бежал сначала в ГТитер, потом за гра- 
ницу. За границей вЛьежеучился и со- 
стоял в организации РСДРГІ. Был также- 
(одно лето) в Париже, где работал как 
каменщик, состоя в союзе каменщи- 
ков. В 1911 г. из-за границы с транспор- 
том литературы еду в Москву.
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После 3 мес. жизни в Москве по 
предательству („Жоржа“ Романова) „са- 
жусь“ в Бутырки. Высылают снова в 
Вологодскую губернию. Снова в тот же 
год побег. Через 3 месяца снова Воло- 
годская губ. и в январе 1912 г., не кон- 
чая Волог. ссылки, получаю Архангель- 
скую на 3 года* Отправлен этапным 
порядком в Д^езенский уезд, деревня 
» Долгая Щ ель“, близ Канина полуострова. 
В тот же год в мае оттуда ушел пеш- 
ком до Пинеги (300 верст). Итти при- 
шлось по компасу, так как летом вслед- 
ствие болотистой местности (тундры) 
сухспутных дорог нет, и тамошние жи- 
тели путешествуют по рекам. Из Пинеги, 
одевшись плотником, ехал пароходом до 
Вологды, a там, пере( девшись татарином, 
поездом в ГІетроград. Из Петрограда в 
Нижний. Здесь наладил организадию 
РСДРП при заводах Сормово, Моли- 
товки, установил через пароходные ко- 
манды связи с Казанью, Самарой, Сара- 
товым Осенью снова возвратился в Пе- 
троград Работаю как организатор на 
Охтенских пороховых заводах, в боль- 
шевистских фракциях Психо-невро- 
логического Института, Политехникума 
и Горняков. Кроме того совместно с 
тов Молотовым, Тихомировым, Смир- 
новым начал работать в газете „Прав- 
да*. Но это продолжалось недолго. 
В 1913 г. пред выбором в Гос- Думу 
отправляюсь в Москву, где мы с т. Ти- 
хомировыморганизуемЦентральную ини- 
диативную группу РСДРП (большевиков) 
в составе т.т. Дугачева, Стриевского, 
Варенцовой, Галдина, Голубева, Мали- 
новского, Романова(последние два—гиро- 
вокаторы). Ириед приездом царя в Мо- 
скву мы готовили демонстраиию Связи 
имелись на всех крупных предприятиях 
Москвы (Прохор. Мануфактура, Але- 
ксеевская ф-ка Богатырь, Гужон и т. д.). 
Вся инициативная группа была аресто- 
вана вместе с отдельными созданными 
ею кружками иа заводах.

По этому делу я получил 4 года Перм- 
ской губ. Сослан был в с. Морчаны 
(Чердыненский край) и находился там с 
1913 по 1916 г. Освобожден был в 1916 г-, 
так как по манифесту, изданному вслед- 
ствие начала войны, мне как почти всем 
ссыльным .скостили,‘ один год.В 1916 г. 
в Петербурге—секрет. редакциигСоврем. 
Мирн, студент Психо-неврологич. Инсти- 
тута и член Петрогр. организации (Ки- 
рилл Шутко, Молотов, Залуцкий, Тол- 
мачев, Евреинов, Пылаев, Шведчиков и 
др.). Осенью 1916 г. я был мобилизован 
как студент. В том же году стал юнке- 
ром одного из Московских военных 
училиид. Здесь основал военную орга-

низацию, куда входили юнкера: Мали- 
новский, Зенько,Лашин и солдатыСмир- 
нов, Антонов и др. Незадолго до ре- 
волюции 22 февраля 1917 г. начальник 
в военной школе узнает о моем прош- 
лом. За сокрытие меня отправляют в 
дисдиплинарный батальон в Нижний 
Новгород, но до этого разрешают 
10>дневный отпуск. Я еду в Казань. По 
дороге крушение поезда y ст. Алатырь. 
В числе других пассажиров я сижу в 
Алатыре и тут-то приходит телеграмма 
Бубликова, данная им по ж.-д. станциям 
и извещающая о начале революции. Я 
немедленно еду в Петербург, оттуда в. 
Москву. Военное начальство принесло 
мне извинение и произвело в прапорщи- 
ки. Я стал прапорщиком и был отправ- 
лен в Тверь. Здесь я был выбран членом. 
Исполкома, потом Председателем Сове- 
та рабочих, военных и крестьянских де- 
путатов. После июньских дней—в Питере, 
где пред этим я был на конференции 
военных организаций и был избран чле- 
ном Всероссийского Военного Бюро- 
После конференции в Питере, в Твери 
меня арестуют, отвозят в Москву на 
гауптвахту, пред’являют обвинение в. 
„измене родине и революции1* (обвине- 
ние по 3 статьям 112,114 и 110, из кото- 
рых две смертные).

Просидел полтора месяца на гауптвах- 
те. Восстание Корнилова. Московские 
большевики подняли газетную кампанию» 
поставили ультиматум о моем освобо- 
ждении в образовавшейся Верховнсй 
^Шестерке“, н я был освобожден. Во- 
время октябрьского переворота был чле- 
ном Военно-Революиионного Комитета 
Москвы и Команд}Юицим Войскал'.и Мо- 
сковского Военного Ревогюционного 
Комитета. После провозглашения Совет- 
ской Власти—Пом. Ком. Войсками МЬО. 
1918 г.—Комиссар Глав-брони и Глав- 
воздухфлота. 1919 г .- в Украине Предсе- 
датель Верх. Трибунала и Зав. Госизда- 
том. 1919 г. (летом)фронт под Царицыном 
—Комиссар Штаба 10-й армии. Заболева- 
ние на фронте. 1920 г.Украйна. Председа- 
тель Верховного Рев. Трибунала. 1921 г-— 
весной—Москва—ло вызыву ЦК РКП* 
В это врел^я появляется мое литера- 
турное произведение ,,Страдаа. Осеньк> 
назначен Советниксм Русского Посоль- 
ства в Риге 1 ам заболел (сердце) и от- 
правился лечиться в Германию. По воз- 
врашении из Германии работаю в Ин- 
ституте Ленина. В 1922 г. появляется моя 
повесть » Недавние дни“ итогда же книга 
рассказов ^Белая лестница“. О „Страде* 
отзывы в белогвард „Руле“,в с.-р. газетах> 
в газ „Сегодня“ (Петр. Пильский), в гКраг 
сной Нови“ (Воронского). О „Недавних
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дняхк—отзывы где-то в Питере (Горбольв 
„Звезде“) и Петр Пильский, где-то y 
белых. После этого были напечатаны 
разные мелкие рассказы (напр., „Трам- 
вайчик" в „Звезде“), первая моя литера- 
турная веидь, рассказ „Плотники“, была 
помеидена в с.-д газете, издав. в Сама- 
ре 1916 г. Пишу и сейчас-

Артем (парт. имя Федора Андреевича 
Сергеева). род. в 1S83 г. в семье крестья- 
нина с. Глебова Курск. г., Фатежского у. 
Первые гсды А. прошли в деревне, но 
затем его отец переселился в Екатери- 
нослав и стал заниматься подрядами 
строительных работ, причем большую 
помощь ему оказывала его энергичная 
жена.Свое раннее детство A провел среди 
рабочих. Рост горной промышленности 
Екатериносл. губ. вызвал строительную 
горячку, и дела отца А. пошли быстро 
в ropy. А. учился сначала в частной под- 
готовительной школе, a затем с 9 лет 
в реальном училище. Интерес к полити- 
ческой жизни пробудила y А. к 15 го- 
дам вся обстановка Екатериносл. губ. 
с ее мзумительно быстрым ростом 
промышленности, массами стекавших- 
ся сюда со всех концов рабочих, их 
иногда бурными протестами против 
беззастенчивой зксплоатации и пер- 
выми признаками рабочего движения. 
В 1901 г., по окончании реального учи- 
лища, A поступил в Московское Выо 
шее Техн. училииде. Здесь он немедлен- 
но принял участие как в студенческом 
движении, так и в партийной работе, но 
уже в феврале 1902 г. был арестован, 
уволен из училиша и отправлен в Во- 
ронежскую тюрьму. По выходе из тюрь- 
мы А. уезжает в Екатериносл. губ и 
здесь ведет революционную агитадию 
среди рабочих и крестьянской бедноты, 
организует соц-дем группу и устана- 
вливает связь с партией. В это время
А. был уже убежденным „искровдем“. 
Затем А. уехал за границу и поступил 
в высшую школу M. М. Ковалевского 
в Париже, но в том же 1903 г. возвратился 
в Россию, выдержал конкурсный экзамен 
в Петерб. Политехн. Институт, но не был 
прин*т по „неблагонадежности“. A опять 
уехал на юг, поступил помощником ма- 
шиниста на Екатериносл. жел. дор. В 
1905 г. А. работает, как партийный про- 
фессионал, в Харькове, давая общее на- 
правление^ всей организационной и аги- 
тадионной работе и больше всего вни- 
.мания отдавая заводам. После III с‘езда 
партии А. ведет пропаганду вооружен- 
ного восстания и становится общепри- 
^нанршм вождем рабочего движения в 
Донец. бассейне.

В декабре 1905 г. была предпринята

А. попытка поднять вооруженное воо  
стание, опираясь на сочувствие некото- 
рых войсковых частей, но вследствие 
провокации попытка не удалась. А. при- 
шлось скрываться, но тем не менее он 
работает по подготовке к IV партийному 
с‘езду и на самом с‘езде. Скоро затем
А. уехал в Петербург, a оттуда был в 
1906 г. направлен партией на Урал для 
бооьбы с меньшевиками и соц.-рев Здесь
А. образует целый ряд организадий. 
Благодаря, гл. обр., работе А. рабочая 
курия Урала послала во 2 ю Думу только 
большевиков. В марте 1907 г. полиции, 
наконец, удалось арестовать А, и после 
нескольких месядев тюрьмы он был 
отправлен в николаевские арестантские 

i роты, известные своим кошмарным ре- 
жимом. В конде 1909 г. он был присужден 
к поселению в Киренский у. Иркутской 
губ. ß  августе 1910 г. A бежал из ссыл- 
ки и через Японию уехал в Шанхай. 
Здесь он работает в качестве „кули“, 
затем приказчиком в пекарне и устраи- 
вает для русских эмигрантов „комму- 
нук. Глубокое впечатление производило 
на Ам как показывают его письма к 
Е. Ф. Мечниковой, порабощение китай- 
дев европейцами. А. уезжает в Австра- 
лию. Здесь он вначале устроился на же- 
лезн дороге чернорабочим, затем на са- 
харной плантации и опять на земляных 
работах по устройству жел.-дор. пути. 
Русских эмигрантов в то время в Ав- 
стралии было довольно много, но эта 
масса была слабо организована, хотя 
в Брисбэне существовал эмигрантский 
союз. А. задался целью сплотить эми- 
грантов и стал агитировать за издание 
русской газеты- В то же время A уча- 
ствѵет в рабочем движении в Австралии, 
поддерживает стачки, об’единяет рус- 
ских рабочих и ведет борьбу с штрейк- 
брехерством. Во время квинслэндской 
забастовки рабочих (т.-наз „Черная 
пятнида ) русские эмигранты держались» 
благадаря A., чрезвьичайно стойко, были 
авангардом забастовки и этим значи- 
тельно подняли свой престиж среди ав- 
стралийских рабочих. Раз‘езжая по шта- 
ту, А. развивал энергичную агитадию сре- 
ди русских и воспользовался возбужде- 
нием мествых рабочих, вызваннымѵ*збие- 
нием демонстрантов, чтобы положить 
начало австралийской содиалистической 
организадии, которой ранее в Брисбэне 
не было.

В конде июня 1912 г. A., наконец, вы- 
пускает газету „Австралийское Эхо‘ , в 
которой он был сначала единственным 
работником: он пишет, корректирует, 
рассылает газету и ведет переписку с 
подписчиками. В то же время он рабо-
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тает грузчиком на пристанях, ведет пар- 
тийную работу в русском эмигрантском 
союзе и в местной содиалистической 
группе, состоит деятельным членом в 
юнионе береговых рабочих. Правитель- 
ство Квинслэнда борется с упорством 
местных рабочих привлечением ино- 
странных рабочих, проводит злконы, ка- 
рающие стачки, и привлекает к суау за 
стачки рабочих. Газета А. горячо отзы- 
вается на эти вопросы жизни Австралии, 
и правительство ее закрывает, восполь- 
зовавшись не отмененным законом 
1836 г., никогда ранее не применявшим- 
ся. А. продолжает свою пропаганду, вы- 
ступает на митингах, и власти запреща- 
ют содиалистам выступать в воскре- 
сенье. В половине 1913 г. социалисти- 
ческая партия во главе c А. начинает 
борьбу за свободу слова. Каждое во- 
скресенье ораторы-социалисты высту- 
пают в однсш и том же месте. Их аре- 
стовывают, но сочувствие толпы к ним 
возрастает. Чтобы более влиять на по- 
литическую жизнь Австралии, А. принял 
австралийское подданство. Вместо за- 
крытого „Австр. Эхо* русский союз 
стал издавать .Жизнь рабочего*, носив- 
шую благодаря А. резко выраженный 
революдионный характер. Эта газета 
была прикрыта в 1917 г. С начала ми* 
ровой войны А. занял резко выражен- 
ную антимилитаристическую позицию и 
вел агитадию против воинской повин- 
ности.

После февральской революдии А. 
решил возвратиться в Россию, но, как 
английскому подданному, выезд ему был 
запрещен. А. уехал в Сев. Австралию 
и оттуда бежал на пароходе в ІІІанхай 
и затем в Владивосток. А. направился 
в Харьков, опять занял руководящую 
роль в партийной организадии, вошел 
в Харьковский Совет, в виду опасности 
«аступления Каледина на Донецк. бас- 
сейн занялся организацией первых ра- 
бочих отрядов, развил агитацию во всем 
Донецк. бассейне, достал из Тулы 
оружие и вооружил им красногвар- 
дейские отряды. В момент октябрь- 
ского переворота А. был в Петро- 
граде, в декабре возвратился в Харь- 
ков, где занимался организаиией борь- 
бы против Центр. Рады и Каледина. В 
то же время он боролся с надионалист» 
уклоном в среде па}тия. Им былаорга- 
лиизована Криворожско-Донецкая респу- 
<5лика, во главе которой он стал. В мо* 
лиент нашествия немцев А. работает над 
организацией обороны, эвакуадией цен- 
ного имущества и вместе с тем ведет 
энергичную агитационную работу. Пе- 
ред уходом из Донбасса под натиском

германскюс войск, он удержал своих 
товариидей от затопления шахт и уни- 
чтожения оборудования в них и, таким 
образом, спас весь угольный район. Во 
время отступления он ведет ответствен- 
ную работу и принимает участие в бо- 
ях. В 1919 г. А. становится членом 
украин. правительства, организует борь- 
бу против Деникина и в 1920 r., после 
освобождения Украины и Донбасса, ста- 
новится во главе Ц.К. Всеросс. союза 
горнорабочих и принимает самое дея- 
тельное участие в возрождении Донец. 
каменноуг. промышленности. Погиб при 
крѵшении аэровагона на Кур. ж- д. в 
1921 г.{И. Александрова. иАи. Гиз. М. 1922) 

Ахун-Бабаев,Юлдашбай, род. в 1885 г. в 
кишлаке Джуй-Базар, Язиванской воло- 
сти,Маргеланского уезда, Ферганской об- 
ласти.в семье бедного дехканина, имев- 
шего 6 сыновей и 1 десят. земли. Б. 
учился в Мактабе (низшая старо-метод- 
ная школа). После смерти отца Б., как 
старший в семье, занялся возделыванием 
хлопка и джугары на своем участке, но 
доходов от своего хозяйства на прожи- 
тие семьи не хватало, и он работал на 
богатых узбеков. Через два года, однако, 
Б. уехал в город, нанялся в батраки и 
работал там девять лет, организовал 
союз „Кошчи“ (бедноты) и был избран 
председателем уездной организации со- 
юза. В 1921 г. Б. вступил в коммуни- 
стическую партию. В 1925 г. при обра- 
зовании Узбекской ССР был избран на 
пост председателя ЦИК’а. Сди „ДрЛ 
1925 г. АЬ 42- 

Бахутов, Александр Михайлови (авто- 
биоирафил), род. 1885 r., в Тифлисе, в ар- 
мянской семье. Дедушка (по линии отда) 
был выходцем из Кахетии (винодель- 
ческий район Грузии). По своему соци- 
альному положению дедушка был свя- 
зан всю свою жизнь с деревней и в те- 
чение года проводил время в Тифлисе 
всего 1—2 мес. Благодаря такому кратко- 
временному пребыванию в городе, где 
жила семья Бм дедушка не мог иметь 
никакого влияния на Б. в смысле его 
воспитания. Но от дедушки Б., можно 
сказать, унаследовал его трудолюбие. 
Несмотря на то, что дедушка его не 
обходился в летние месяцы и осенью 
без наемных крестьянских сил, все же 
сам на равных с крестьянами условиях 
работал одинаково. Крестьяне очень лю- 
били дедушку, и последний, если приме- 
нить современную мерку, являлся типич- 
ным середняцким крестьянином Про- 
тивоположным дедушке человеком был 
отец Б. Последнему было около 8 лет» 
когда отец бросил семью и стал жить 
в стороне. Он был человеком ленивым,
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брюзгливым и вел босяцкую жизнь. 
Постоянные его ссоры с матерью Б. про- 
изводили сильное удручающее впечат- 
ление на ребенка. Б. было 12 лет, когда 
он стал поьимать тяжелое положение 
женшины, как рабыни, в семье. Б. не 
любил за это своего стда и относился 
с благоговением к своей матери,как оби- 
женому и беззащитному существу. Мать 
Б была женщина слабая физически, мяг- 
кая по характеру и почти неграмотная. 
После ухода отца из семьи,мать с детьми 
получила прмот y бабушки (со стороны 
отца). Последняя была женщина силь- 
ная по духу, в высшей степени умная и 
энергичная. Благодоря ее содействию, Б. 
получил возможность выехать в 19C6 г. 
из Тифлиса в Москву.

С 1905 г. (20 лет от роду) Б. начал 
знакомиться с /ѵиарксистской литературой. 
Первые уроки марксизма начал приоб- 
ретать в Тифлисе в одном из кружков, 
организованвыхвгимиазические годы.По 
приезде в Москву в 1906/7 г., как сочув- 
ствуюидий, примкнул к студенческой со- 
циал-демократическ( й организации, пос- 
ле пс пал в Харьковскую губ. (ст. Кра- 
маторовская', где имел намерение ближе 
познакомиться с рабочей средой Здесь 
был арестован в 1907 г и водворен в 
Вологодсклю губ. Ссылался два раза. 
По возвращении из ссылки примкнул 
к большевикам. В смысле выработки 
большевистского воззрения сильное вли- 
яние имели на Б. двое близких его то- 
варищей (в числе их — покойный Кор- 
ганов, один из 26 бакинских комму- 
наров). Б. был одним из руководителсй 
последней всероссийской студенческой 
забастовки в министерство печальной 
памяти Кассо—1910—11 г.

По окончании университета (кончил в 
1914 г. естеств. отдел. Московск. уни- 
верс.) около года был безработным. 
Временами занимался черной работой: 
разгружал вагоны с дровами на курском 
вокзале и пр. В ‘915 г. поступил на служ- 
бу в Земгор. На ряду со службой зани- 
•мался работой в кооперации и в испол- 
нительном комитете служащих. Вокруг 
себя создал нелегально группу низших 
служащих (гл. обр. курьеров, уборщиц 
и пр.) и вел среди них работу. Сейчас 
же после февральской революции Б. на- 
чалработать по организации профсоюзов 
Москвы. Московский Комитет партии 
большевиков в течении первой половины 
18 г. держал связь с Московским Бюро 
Пргфссюзов через Б. От Моск. Бюро 
Профссюзов Б принимал участие в ка- 
честве члена Организац. Бюро по созыву 
III Всероссийской Конференции Проф- 
союзов.

В 1918 г. Б. вошел в состав npesHÄHyMa- 
Московск. Совета Профсоюзов, от име- 
ни Совета организовал первую Моск. 
Биржу Труда, в конце 1918 г. становится 
членом Коллегии Наркомтруда и с того* 
времени работает все время по труду* 
В 1919 г. он состоял уполномоч. Нар- 
комтруда в Сибири, в 1920 г. перемещен 
на Юго-Восток и вошел в состав Рево- 
люционн. Совета Трудовой Армии Юго- 
Востока. В 1921—22 году Б. работал в 
Закавказье в начале по профдвижению, 
затем по организации Зак. Наркомтруда. 
С июля 1923 г. состоит членом Колле- 
гии Наркомтруда СССР и Народным 
Комиссаром Труда РСФСР.

Беленькии, Григорий Яковлевич (авто- 
биоирафил). Родился я в 1885 г. в мест. 
Свержень, Рогачевского y., Могилев- 
ской губ. в бедной семье. Лишился я 
отда, когда мне было 12 лет. После 
смерти отца осталась семья из 6-ти че~ 
ловек, которая находилась в условиях 
больших материальных лишений, ни- 
щеты. Жили мы все на средства старт 
шего брата, который в то время зара? 
батывал 10 р. в месяц. Разумеется, что 
еле еле перебивались с хлеба на квас. 
Скудость материальных средств ме- 
шала членам нашей семьи получить офи- 
циальное или домашнее образование. Рос 
и развивался я, как дитя улицы. Первые 
свои знания я получил в качестве само- 
учки. Тяжелые условия сел\ейного быта, 
окружающей обстановки, наложили свой 
особый отпечаток на мою детскую пси- 
хику и зажгли в моем сердце пламень 
ненависти к угнетателям, к богатым, 
сытым и толкали на путь революционг 
ной борьбы. 14-ти лвтним юношей я 
примкнул к революционному движению. 
ГТервое сильное влияние оказала на ме- 
ня группа минских рабочих-ремеслен- 
ников, с которой я впервые встретился 
в Минске на квартире фельдшера Прес- 
мана. На этоЙ квартире я познакомился 
с „рабоче-дельцами“ и „искровцами“. 
Здесь я получил литературу того идру- 
гого направления. Детально ознакомив- 
шись с направленнем „Искрыи и „Зари% 
я в 1901 г. вступил в P. С. Д. P. II., 
солидаризировавшись с платформой „Ис- 
крыи. В это время я ревностно занимался, 
как сейчас выражаются,„политграмотой№ 
в рабочих кружках, знакомясь усиленно 
с учением Маркса, с программой и так- 
тикой РСДРиІ. В то же время я акку- 
ратно посещал вечерние курсы и уч’а- 
ствовал на лекциях7устраивае«ых общс* 
ством русских врачей, во главе которого 
стоял известный с.-р. Гершуни. В 1902 г. 
я был арестован по делу минской орга- 
низадии РСДРП и, проскдев около года,
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•я был выслан в административную ссыл- 
.ку в Архангельскую губернию сроком 
ха  3 года.
- Должен отметить мимоходом, что 
тюрьма была для меня настоящим уни- 
верситетом.Здесь мне удалось расширить 
свой духовный кругозор, расширить 
круг марксистских знаний и знаний во- 
обще. В ссылке я пробыл всего несколь- 
ко месяцев и был возвращен, как мало- 
летний, по царскому манифесту 1904 г. 
Вернувшись из ссылки в Минск, я при- 
ш т л  активное участие в работе Мин- 
•ской большевистской организации в каче- 
^стве организатора и пропагандиста. По- 
сле поражения декабрьского восстания 
я перебрался в Вильну и жилтамболее 
а/2 года по фальшивому паспорту, ра- 
ботая здесь в качестве организатора. В 
•середине 1906 г. я пробрался в Петро- 
град, где я работал в качестве члена 
Технической группы при П. К. a затем 
•при Ц. К. (после Лондонск. с’езда).

В октябре 1907 г. я здесь был аресто- 
яан по делу П. К. и, просидев 11 меся- 
цев в „Крестах“ по паспорту зубного 
врача Шапиро, я был послан в казарму 
100-го Островского полка {Двинская кре- 
пость). Прослужив 4 месяца и наладив 
ссвместно с группой активных т. т. сол- 
дат военную организацию и создав 
единый центр, направляющий всю орг.- 
техническую работу этой организации, 
•я покинул казарму и вернулся обратно 
в Вильно.Здесь, работая в качествесекре- 
таря Виленской организации РСДРП <б), 
я вместе с парт’активом повел усилен- 
яую работу по восстановлению Вилен- 
ской организации, по воссозданию 
«ефункционирующих районов, налажива- 
нию связей между всеми частями орга- 
низации. Общими усилиями нам удалось 
восстановить районные сходки, a затем 
возобновить практику периодического 
«созыва городских конференций.

Наладив работу Виленской органи- 
-зации, восстановив связи с профсоюзами, 
мы взялись за подготовку конференции 
Северо-Западного края. Эта конференция 
;была созвана по инициативе Двинского 
и Виленского Комитетов На этой кон- 
‘ференции я был избран делегатом на 
Всероссийскую конференцию 1908 г. 
(Париж). В Париже я пробыл около 
месяца. Здесь я имел несколько свида- 
•ний с Ильичом и Надеждой Констан- 
тиновной (Крупская). По возврашении 
«з Парижа, я переехал для работы в 
Ковно. Здесь я работал. в качестве от- 
-ветственного организатора несколько 
месяцев, a затем пробрался в Двинск, 
работал здесь в качестве секретаря мест- 
«ой организации.

19/111-1910 г. я был здесь арестован 
совместно с грулпой т. т. по обвинению 
в принадлежности к Двинской Военной 
организации по паспорту Макса Шнейд- 
мана и, просидев более года, я был 
судим, как бродяга, и был выслан на 
вечное поселение на Ангару Енисейской 
губ. (Сибирь). Пробыв в ссылке 2 года 
и активно участвуя в организации О-ва 
ссыльно-поселендев, я бежал и прибыл 
в Париж. Здесь я работал около 4-х лет в 
качестве секретаря Парижск. Секции б-в. 
Был секретарем Парижского Клуба с.-д. 
интернадионалистов, ведя совместно с 
другими активными членами организации 
с первых дней войны 1914 г. беспощад- 
ную борьбу против всех видов социал- 
шовинизма, всецело поддерживая после- 
довательную интернадионалистскую ли- 
нию ЦК РКП и Ц. О („С.-Д.“) Будучи 
секретарем Парижской Секции (б-ов), я 
вел систематическую переписку c К. 3 .0 , 
с Вл. Ильичом. с Надеждой Константи- 
новной Крупской, с Инессой Арманд, с 
тов. Зиновьевым и др. Вернулся в Россию 
в начале мая 1917 г. Начиная ссередины 
мая no J5/VII-1917 г. я работал в Мо- 
сковской Окружной организадии и был 
членом Областн. Ком. (б-ов), об’езжал 
делый ряд организадий Московского 
округа. С 20'V11-1917 г. я был послан в 
Московский Ком для рабо.ты на Красную 
Пресню в качестве ответственного ор- 
ганизатора. Здесь я принял активное 
участие в подготовке Октябрьского 
переворота. От Красно - Пресненского 
района я был избран членом Моск. Ком., 
членом которого я состою по сей день. 
Начиная с 1017 г., я работаю в Красно- 
Пресненском районе в качестве ответ- 
ственного секретаря Райкома, являясь 
в то же время членом BUHK’a несколь- 
ких созывов.

Белобородов, Александр Григорьевич 
(автобиограф ия). Род. 26 октября 1891 г. 
в Александровском заводе Соликамского 
уезда Пермской губ. в семье рабочего. 
Окончил начальное училище. В 1905 г. 
поступил на работу в качестве ученика 
в мастерскую газоэлектрического деха 
Надеждинского завода, где в то врелия 
работал отед. Из мастерской был пере- 
веден в цеховую контору сначала рас- 
сыльным, потом для помоши цеховому 
конгорщикѵ. Предреволюционное броже- 
ние 1904—05 г.г., захватившее и такой 
медвежий угол, как Надеждинский завод, 
особенное влияние, конечно, оказа- 
ло на заводскую молодежь. Многие 
из нас, только что начавшие сознатель- 
ную жизнь и расширившие свои ум- 
ственные горизонты на полулегальной 
и нелегальной литературе, с головой
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окунулись в ту мелкую практическую 
реьолюционную работу, которая нам 
отводилась сгаршими. Первое револю- 
ционное „крещение“ получил, распро- 
страняя революционную литературу 
и исполняя другие технические по- 
ручения работавших в дехе товари- 
щей.

В начале 1907 г. вступил в местную 
с.-д. организацию. Наиболее близкое 
и активное участие в партийной работе 
стал принимать после знакомства с про- 
живавшим в Надеждинске на нелегаль- 
ном положении Андреем Валек (жившем 
под фамилией Яков Черняк). Этого само- 
отверженного большевика, погибшего 
затем от рук колчаковских палачей в 
Екатеринбурге в 1919 г., считаю своим 
первым учителем. Летом 1907 г. избира- 
юсь кандидатом в члены местного с.-д. 
комитета. Во второй половине лета после 
убийства „лесными братьями" (лбовцами) 
директора Надеждинского завода вла- 
дельцы об’явили локаут. и в сентябре 
месяце вместе с остальными я был уво- 
лен Из Надеждинска поехал к себе на 
родину и поступил электромонтером на 
Луньевские копи. Организовал там ме- 
стную группу с.-д. После выпуска от 
имени группы первой прокламации был 
арестован 8 февраля 1908 г. вместе 
с другими. Выездной сессией Казанской 
судебной палаты 29 сентября 1908 г. 
осужден по 129 ст. Угол. Улож.» как 
несовершеннолетний, к отда,ге до совер- 
шеннолетия в исправительный приют для 
малолетних преступников, „с заключе- 
нием в тюрьму, если в приюте не ока- 
жется помещения“. Места в приюте 
конечно „не оказалось", поэтому заклю- 
чение отбывал в тюрьме.За время сидения 
снова был отдан под суд за погиытку к 
побегу путем полкопа, вместе с осталь- 
ными сокамерниками. Судом присяжных 
по этому делу был оправдан. В тюрьме 
много читал и занимался самообразова- 
нием, пополнив несколько те знания, 
которые дала начальная школа. Из тюрь- 
мы был освобожден в марте 1912 г., 
просидев 3 года 2 месяца, плюс 8 меся- 
цев предваритедьного заключения. По- 
ехал снова в Надеждинский завод и 
поступил электромонтером; работал в 
рельсопрокатном дехе. Начавшееся ра- 
бочее движение и, особенно, ленский 
расстред вызвали некоторое оживление 
в месиной рабочей жизни. В Питере 
стала выходить „Правда‘\В  Надеждинске 
организовался правдистский крулсок ра- 
бочих, конкурировавший доволько успе- 
шно с „лучистами“ и эс-эрами. ГІринимал 
участие в организации рабочего культур- 
но-просветительного общества и рабо-

тал по выборам в местном рабочем ко- 
оперативе. Это было единственное учре- 
ждение, которое можно было использо- 
вать, как „легальную возможностьГ Из- 
редка корреспондировал в „Правдуа под 
псевдонимом „И горь\ Жандармами был 
взят под негласный надзор, a потоли 
20 мая. 1914 г. после от’езда из На- 
деждинскабыл арестован по обвинению- 
в принадлежности к большевистскому 
крылу РСДРП и в распространении кон- 
фискованных номеров „Правды“. (Такое 
дело было, т. к. конфискованные номера 
„Правды“ получались почтовыми посыл- 
ками и эта малоконспиративная хитрость. 
была обнаружена полицией).

Просидевиии в тюрьме с мая по сен- 
тябрь 1914 г , был выслан (уже во время 
войны) в порядке пред’явления „57 пун- 
ктов“ на два года из пределов Пермской 
губернии. Избрал себе местом житель- 
ства город Златоуст •Южный Урал), но- 
уфимский губернатор предложил пере- 
браться в другое место. Переехал в го- 
род Белебей. Там работал на телефонной 
установке. Из Белебея взял перевод в 
гор. Тюмень. В Тюмени работал монте- 
ром сначала на заводе Мошорова, на 
был уволен по той причине, что имел 
„волчий паспорт“. Поступил на город- 
скую электрическую станцию. В октябре 
1V16 г. из Тюмени перебрался в Лысь- 
венский завод Пермской губ. и уча- 
ствовал в местном кружке с. д. больше- 
виков. После февральской революдии 
наша группа вышла из подполья и по- 
служила ядром для создания наиболее 
мощной на Урале заводской больше- 
вистской организации- Ha 1 -ом. с’езде 
Советов Уральской области, организо- 
ванном в Перми меньшевиками, в первые 
же дни Февральской революдии, вместе 
с Новоселовым (теперь член ЦКК) устраи- 
ваем меньшевикам первую легальнук> 
„неприятность“, с уходом со с‘езда. На 
Областной Уральской конферешши (в 
первых числах апреля 1917 г.) избираюсь 
в Уральский Областной Комитет. Был 
делегатом на апрельской (1917 г )  кон-

^еренции нашей партии и делегатоли 
I партийного с‘езда. По списку Обл. 

Комитета РСДРП (больш.), избран чле- 
ном Учредительного собрания от Перл- 
ской губ.

После разгона Учредительного собра- 
ния работал в Екатеринбурге и III 06- 
ластным С4ездом Советов Уральской 
Области избран членом Областного Ис- 
полнительного Комитета. В Областном 
Исполнительном Комитете работал сна- 
чала заместителем Председателя, затем 
Председателем Исполкома После от- 
хода Красной Армии с Урала работал
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сначала в Перши, затем в Вятке. VIII с*ез- 
дом РКП избран членом UK. В апреле ; 
1919 г. Советом Обороны командирован , 
на южный фронт, в район Вешенского , 
восстания, в качестве уполномоченного. 
По возвращении с фронта в июле1919 г. 
назначен зам. начальника политуправ- 
ления Реввоенсовета Республики. В ок- 
тябре 1919 г. назначен членом Реввоен- 
совета IX армии Юго-Восточного изатем 
Кавказского) фронта. По вступлении 
IX Армии на Кубань назначен членом 
Кубанского Революц. Комитета. ß 
августе 1920 г. назначен Заместителем 
Председателя Революц. Совета Кавказ- 
ской Трудовой армии, затем председ. 
Краевого Экономического Совета Юго- 
Востока. В октябре 1921 г. переведен в 
Москву и затем назначен Заместителем 
Народного Комиссара Внутренних Дел. 
7-го июля 1923 г. назначен Народным 
Комиссаром Внутренних Дел.

Бобровсний, Владимир Семенович, род. 
в 1873 г. в г. Белгороде Курск. губ., в 
семье директора учительской семинарии, 
окончил реальное училище, a затем 
Харьковск. ветеринарн. институт. На вы- 
раоотку мировоззрения Б. оказала боль- 
шое влияние его мать. В 1897 г. он 
вступает в Москве в с.-д. организацию, 
арестовывается, высылается в Харьков 
и там ведет пропаганду в рабочих круж- 
ках; в 1900 г. после провала харьков- 
ской с.-д. организации переезжает в 
Киев; вскоре подвергается аресту по 
делу „Киевского комитета партии „Иск- 
ра“, затем скрывается за границу. После 
второго с‘езда РСДРП Б. примыкает к 
большевикам', приезжает в Россию и 
ведет нелегальную работу в Тифлисе, a 
затем в Баку. Арестовывается, но попа- 
дает под октябрьск. амнистию 1905 г. 
В 1906 г. следует снова арест и высыл- 
ка в Новгородскую губ.; здесь им ве- 
дется пропаганда среди крестьян и ор- 
ганизуются крестьянские комитеты. В 
1910 г. по окончании ссылки он продол- 
жает вести революционную работу. В 
1914 г. принял участие в организации 
журнала „Рабочий Труд“- Во время вой- 
ны его мобилизуют в качестве ветери- 
нарного врача и направляют в Серпу- 
хов, где он после февральской револю- 
ции входит в Совет и организует коми- 
тет партии. После октябрьской револю- 
ции работает в различных советских 
учреждениях (был начальником Главн. 
Ветеринарного Управления). Ум. в 1924 г. 
См. „Ярол. Рев.\ Л  Ôt 1924.

Богданов (Малиновский), Александр
АлександрОвич(авто^могра^мл),родЛ0(22)
авг. 1873 г* y  народного учителял второй

из 6 детей. Отец скоро дослужился до 
учитель-инспекторства в городском учи- 
лище, и благодаря этому я лет 6—7 по- 
лучил доступ в библиотеку училища, a 
затем и в его маленький физический 
кабинет. Учился в Тульской гимн., жил 
в ее пансионе, стипендиатом, в условиях 
казарменно-тюремных; там злостно-ту- 
пое начальство на опыте научило меня 
бояться и ненавидеть властвующих и 
отрицать авторитеты. Кончив с золотой 
медалью, поступил в Московский уни- 
верситет, естественником; в декабре 
1894 г. арестован, как член Союзного 
Совета землячеств, и выслан в Тулу. Там 
рабочим оружейником Ив. Ив Савелье- 
вьш был призлечен к работе в кружках, 
как пропагандист; скоро в ней приняли 
участие В. Базаров и И. Степанов. На 
этой работе в 1896 г. пришел от народо- 
вольческих идей к социал-демократизму; 
a из лекций в кружках составился «Крат- 
кий курс экономической науки* (вышел 
изувеченный дензурой в конце 1897 г.; 
Ленин горячо приветствовал его в ре- 
дензии *Мира Божьего“, 1898, № 4). 
С осени 1895 г. часть времени проводил 
в Харькове, обучаясь на медицинском 
факультете; бывал в тамошних с.-д. 
интеллигентских кружках — лидером их 
был Череванин—но разошелся с ними 
из-за вопроса о морали, которой они 
придавали самостоятельное значение. В 
1898 r., стремясь дать ответ на широкие 
запросы наших рабочих в смысле общего 
мировоззрения, написал свою первую 
философскую книгу „Основные эле- 
менты исторического взгляда на при- 
роду\ Осенью 1899 г. кончил универ- 
ситет, a затем был арестован за про- 
паганду. Полгода тюрьмы в Москве, 
высылка в Калугу, оттуда на 3 года в 
Вологду. Много учился и писал; в 1902 г. 
организовал и редактировал сборник 
против идеалистов — „Очерки реалисти- 
ческого мировоззрения*. Служил^полтора 
года врачом в психиатрической лечеб- 
ниде. С конца 1903 г. редактировал 
марксистский журнал »Правда", издав. 
в Москве.

Осенью 1903 г. примкнул к болыие^ 
викам, и кончив ссылку, вскоре, весной 
1904 г. поехал в Швейцарию, там при- 
соединился к Ленину. На собрании 22-х 
был выбран в Бюро Ком-ов Большин- 
ства (Б. К. Б.), первый большевистский 
центр. Приблизительно тогда же был в 
первый раз отлучен от марксизма мень- 

• шевистской „Искрой“ (статья Орто- 
докса в № 70, обвинявшая меня в фило- 

> софском идеализме). Осенью вернулся 
k в Россию, с декабря 1904 г. работал в 

Петербурге в Б К. Б, и П. к-те Мной
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были написаны тактические листки 
Б. К. Б. о вооруженном восстании и о 
созыве партийного с’езда, как и боль- 
ииинство других листков Б. К. Б. Весной 
1905 г. на с'езде в Лондоне (III с’езд, 
большевистский) был докладчиком по 
вопросу о вооруженном восстании, a 
также по организационному вопросу и 
выбран в первый большев. Ц. К. Работал 
в П-рге, участвовал в редакции больше- 
вистской „Новой Жизни", был предста- 
вителем ЦК в Совете Раб. Деп., где и 
арестован 2 дек. 1905 г. Освобожденный 
в мае под залог, попал в ЦК уже мень- 
шевистский от большевиков; высланный 
за  границу, нелегально вернулся и жил в 
Куоккале вместе с Лениным, работая в 
редакции больщевистских органов, a 
•также при думских фракциях 1,2 и 3 Ду- 
лиы. По вопросу о 3-й Думе был бойко- 
тистом, но после решеиия партийной 
конференции против бойкота проводил 
избирательную кампанию в эту Думу в 
нелегальной рабочей газете „Вперед“, 
которую редактировал.

В конде 1907 г. я был отправлен то- 
варищами за границу в составе тройки 
(с Лениным и Иннокентием) для редак- 
тирования органа большевиков „Проде- 
тария“. Летом 1909 г. был вместе с 
JI. Б. Красиным, в качестве левого б-ка 
устранен из большевистского центра, a 
в январе 1910 г., при слиянии фракций 
большевиков и меньшевиков, и из ЦК 
партии. Осенью 1909 г. участвовал в 
•организации 1 партийной рабочей школы 
—на Капри, осенью 1910 г-—II школы в 
Болонье. В декабре 1909 г-был докладчи- 
ком платформы „группы болыиевиков“, 
вскоре принявшей название „литера- 
турной группы Вперед*. Эта платформа 
^Современ.положение и задачи партии“— 
впервые формулировала лозунг проле- 
тарской культуры. Весной 19 И r., когда 
группа „Вперед“ стала переходить от 
культурно-пропагандистской работы к 
политике в заграничном духе, я вышел 
.из нее и ушел от политики; писал потом, 
до  революции, только пропагандистские 
стагьи в „Правде" и др. раоочих орга- 
-нах. Вернувшись в Россию в 1914 г. был 
послан на фронт в качестве врача. Рево- 
людия застала меня в Москве; там я 
•сначала писал политически-пропаган- 
дистские статьи; в одной из них, в ян- 
варе 1918 года поставил диагноз воен- 
ного коммунизма; затем перешел все- 
цело на культурную и научную работу— 
в Пролеткульте, Пролет. университете 
д пр. Осенью 1921 г. прекратилась и моя 
лролеткультовская работа, я посвя- 
тил себя всецело научной- До сих 
лор с 1918 г. состою членом Ком-

мунистической (бывшей Содиалистиче- 
ской) Академии.

Мои главные работы:
L Пэ политической экономии: *Ж р а т - 

ч и й  кур о  экон. н а у к и “ , ее первый учебник, 
написанный по исторической схеме (по- 
следние издания переработаны в сотруд- 
ничестве с Ш. М. Дволайдким), пере- 
веден на английский и несколько дру- 
гих ЯЗЫКО 5; „Н ача л ъ и ы й  ѵ ур с  п о л и т . эко- 
по м и и “  в вопросах и ответах; большой 
п%У!Рс п о л и т . экопом ии* (в сотрудниче- 
стве с И. И. Степановым). Статья „Оо- 
меи и  т е х н и к а * (1903), в сборнике „Очерки 
реалистич. мировоззр.“, давшая впервые 
доказательство теории трѵдов. стоимо- 
сти, построенное на приндипе равно- 
весия.

2. По историческому материализму: 
„Наука об обществ. созпатш*— историче- 
ское изложение развития идеологий, 
главным образом, форм м .ишления, с 
об’яснением их генезиса из производств. 
отношений; переведена на немецк. яз.; 
„Из психолоиии общества“ (сэорник ста- 
тей 1902—06), „Оргапизаци тные прин- 
ципи соц. техники и эконом иш и („Вест. 
Соц. АкадД 1923 JSŁ 4)—об’ 'снение форм 
сотрудничества через технлческие от- 
ношения.

3. По философии: „Эмпириюмонизм“ 
ч. I, II, III (1903—1907 r.), картина мира 
с организадионной точки зрения, т.-е., как 
процесса формирования, борьбы и 
взаимодействия комплексоз и систем 
разных типов и ступеней организован- 
ности, „Философия oæiieoio ояѵжа“ ^1911)— 
обзор развития реалистиче:ких систем 
философии, кончая эмпириомонизмом; 
ууОш моназма религиозпого к паучномуии 
доклад (в прилож. к 3-му изд. „Фил жив. 
опыта“)—обоснование бо ьбы за науч- 
ный монизм, устраняющи î философивэ 
вообще.

4. По организационной науке: „Все- 
общая организац. наукаw ^Тектология),
ч. I, II, III (1913 — 1922)—оЗщее учение 
о формах и законах орган ^адии всяких 
элементов природы, иракгики и мышле- 
ния (часть I издается на немедком); 
„Принципы едишоио хоз. плапаи („Вестник 
труда*, 1921, JSb 4—6> и „Труд и потреб- 
ности работникаа („Молодая Гвардия“, 
1922 r., Jsb 3)—приложения организацион- 
ных законов к решению основных хо- 
зяйственных задач; яОб'ективпое nomma- 
ние принципа относител но с т н прило- 
жение организ. т. зрения к истолкованию 
приндипа относительности („Вестняк 
Ком. АкадД 1924, № 8).

5. По пролетарской культуре: „Поеый 
мир* (1904—6) —■ популярная характери-
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стика выешего культурного типа жизни; 
„ Ж улътурпые заЬачи рабочего %лассаи 
<19il)—обоснование программы пролет. 
культуры; »Л с ку с с т в о  и  раб . класс*  ипере- 
ведено на немедкий); „Социализм н о у ки и 
— о пролет. науке (частью тоже пере- 
ведено на немецкий); „Э лем епти пролет. 
к у л  г пуры в р а з в и т и и  раб .класса“ — истори- 
Ческий анализ; „ 0  п ролетарской  ку л -  
т у р е “ — с б орн. статей 1904—1924 г. Сюда 
же мсжно отнести два романа: „Е распая  

■&еездаи (1907), утопия (переведено на 
франд., немец. и еще неск языков); М п -  
ж енер М зипгь* (1912) — картина столкно- 
.вения пролет. и буржуазной культуры.

Еще несколько книг, несколько де- 
сятков журнальных статей, брошюр и 
докладов, еще больше газетных ста- 
тей и листков, гл. обр. пропагандист- 
ских.

Богданов, Петр Алексеевич, (авшо- 
биографит). Родился я 20 мая 1882 г. 
в  семье московск. 2-й гильдии купца. В 
1899 г. окончил Александровское Ком- 
жерч. учил. с золотой медалью и в том же 
году поступил в Московское ВысшееТех- 
ническое Училище. С 1900 г. стал при- 
нимать ближайшее участие в студенче- 
ских общественных организациях (сту- 
денческая касса, нелегальная библиотека 
и т. д.)- В феврале 1901—02 г. был аре- 
стован, приговорен сначала к ссылке в 
Якутскую область, что затем было за- 
менено шестимесячным тюремным за- 
ключением; которое я и отбывал в Выш- 
•яеволодкой тюрьме. По отбытии нака- 
лания снова поступил в Техническое 
Училище, продолжая активную обще- 
ственную работу, при чем сошелся с со- 
здал-демократ. студенческими кружками. 
С иач. 1905 г. приступил к активной рабо- 
те  в Московской организадии РСДРП в 
Сокольническом районе в качестве тех- 
нического работника по хранению и 
распространению нелегальной литера- 
туры. В августе 1905 г, принимал уча- 
•стие в нелегальном Всероссийском 
•с^езде студенческих организадий, имев- 
шем место в Финляндии (на Иматре), 
который принял политику открытыхдве- 
рей высших школ для использования 
нарастаюииего революциоыного движе- 
яия. В сентябре того же года выехал 
в г. Воронеж, где вошел в Воронежский 
большевистский комитет РСДРП и в 
местчую военную организацию после ее 
образования. В 1906 r., переехавв Москву, 
вступил в московскую военнуюорганиза- 
вдю, a также, вернувшись к работе в Tex
ti ическое Училище, стал во главе студенч. 
фракдии РСДРІІ (об‘единенная болыде- 
виков и меньшевиков), был введен в 
Московский комитет, причем одно время

заведывал организацией всех студенче^ 
ских социал-демократич. групп в Москве* 
оставаясь одновременно в военной орга- 
низадии. В Московском комитете рабо  
тал в качестве. члена до весны 1908 г. 
B 1909 г. окончил Высшее Техническое. 
Училище со званием инженера и посту- 
дил на службу в Московское Городское 
Самоуправление. С 1908 по 1914 г. про- 
должал работать в московской организ. 
РСДРП итехника содействия финансами, 
явки, переписка и т. д.). В 1914 г. был 
призван по мобилизадии сначала на 
фронт в ж. д. батальон, a с 1916 г. был 
назначен в ж. д. парк в г. Гомель. В
1917 г. после февральской революции 
был избран председ. Военной Секдии. 
Гомельского Совета Рабочих, Солд. и 
Крестьянск. Депутатов. При выборах в 
местную демократическую Городскую 
Думу был избран председ. Городской 
Думы.во время Корниловского восстания 
состоял председателем местного Ревси 
людионного Комитета, который руково- 
дил операциями проткв Корнилова с юга« 
В Октябрьский переворот опять-таки со- 
стоял председ. Революдионного Комите- 
та и после переворота вошел членом Пре- 
зидиума Исполкома вновьизбранногоСо- 
вета Рабочих и Солдатских Депутатов. 
При выборах в Учредительное Собрание 
был выставлен кандидатом гомельскими 
рабочими в списке об‘единенной РСДРП. 
Во время окхупации Гомеля немдами 
продолжал оставаться председателем 
Городской Думы и вел активную работу 
в меетных профсоюзах, за что и был 
выслан в 24 часа в „Большевизию“. Па 
приезде в Москву в июле 1918 г. при  ̂
ступил к работе в ВСНХ в качестве 
члена правления Волго Камского хими^ 
ческого об‘единения, a затем—члена 
Коллегии Химотдела. В августе месяце
1918 г. восстановил свое членство в 
партии большевиков со стажем с 3905 г. 
В 1919 г. был назначен председ. Совета 
Военной Промышленности, которыйбыл 
создан под моим руководством и об‘еди^ 
нял всю военную промышленность, и ра-* 
ботал до окончания гражданской войны, 
В 1920 г., оставаясь председателем СВП, 
был назначен заведующим Главным 
Управлением Металлической Промы- 
шленности и введени в состав членов 
Президиума ВСНХ. В мае 1921 г. был на- 
значен на должность председателяВСНХ, 
которую занимал до весны 1923 г. В 
должности предс. ВСНХ провел все 
начала Нэп4а в промышленности. С соз- 
данием Союза Советских Социалист.Рес- 
публик был назначен на должность пред^ 
седателя ВСНХ РСФСР, в каковой нахо- 
жусь и поныне. Одновременно в конд^
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1923 г. назначен начальн. Главн-Управл. 
Военной Промышленности и председ. Ко- 
митета Военных Заказов, в каковых 
должностях нахожусь и теперь. В проф. 
союзах состоял—с 1920 г. в Союзе хи- 
миков, a затем в Союзе металлистов.

Богуславский, Михаил Соломонович 
(автобио рафия), род. 1 мая 188t> г. в 
пос. Крюкове, Полтавской губ., Кремен- 
чугск. уезда Отец—портной, ремеслен- 
ник. В семье были еще двое детей от 
первой жены отца (умершей) и трое де- 
теи от второй жены (моей матери). В 
пять лет я был отдан на обучение в 
домашнюю еврейскую школу („хедер“). 
в которой учился до 8 лет, до смерти 
^атери. Оставшись с шестью малолет- 
ними детьми на руках, отец женился в 
третий раз на молодой женщине. Еже- 
годно пошли дети, которых содержать 
делалось все труднее и труднее. Нередко 
огромная семья по целым дням сидела 
без хлеба, в ожидании пока „заказчики“ 
отдадут отцу его грошевый заработок. 
Голодная жизнь дополнялась „между- 
усобицей“—почти постоянными спорами, 
a нередко и драками между детьми от 
разных матерей, драками, во время ко- 
торых мачехе приходилось »умиротво- 
рять“ и тех и других. В доме был по- 
стоянный ад, и отчасти этим можно 
о6’яснить, что Отец частенько попадал 
с получкой не домой, a к приятелям, a 
иногда попросту в кабак. Частые по- 
явления отца домой в пьяном виде без 
денег вызывали ожесточение мачехи, 
которая страдала и от „чужих детей“ и 
от постоянных нехваток и от частых 
выпивок мужа.

Начались поиски выхода из тяжелого 
положения, и первой „экономией“ в 
бюджете семьи явился перевод меня из 
платной еврейской школы в бесплатную 
обидественную школу для беднейших 
еврейских детей („талмуд-тора*), где кро- 
ме бесплатного обучения (на еврейском 
и русском языках), также бесплатно об- 
мундировывали и кормили. Уже одно 
пребывание в этой школе ставило ре- 
бенка в разряд самого низког > сословия 
й создавало для него положение, при 
котором дети „более порядочных“ (т.-е 
более богатых) родителей не хотели с 
ним „иметь дела“! т.-е. попросту его 
избегали.

Незадолго до этого произошел в 
моей жизни случай, впервые напомнив- 
ший мне о моем „происхождении“ и 
оставивший неизгладимый след в моей 
памяти. Событие это следующее. Будучи 
епособным ребенком, я, по совету учи- 
теля „хедера“, был отдан отцом на 
обучение к „ученому еврею“, y  koto-

рого за сравнительно большую плату 
обучались высшим еврейским наукам
(„геморе“) только пять-ш есть детей 
местных богачей. После недолгого сов- 
местного обучения „богачи“, будучи,.
очевидно шокированы, что в компаншо 
их благородных детей „втесался" сын 
„какого-то портнишки“, поставили учи- 
телю ,ультиматум": если y него будег 
продолжать учиться »портновский сын“ѵ 
они своих детей отдадут другодиу
учителю. He желавший потерять зара- 
ботка учитель сделал „выбор* и ото- 
слал меня домой. Обиженный отец,
устроил «богачам“ публичный скандал 
в синагоге, за что был судим местныдѵ 
раввином, и в результате отцу был сде- 
лан строгий выговор за „такое отноше- 
ние к уважаемым гражданам**; дине же 
(предварительно проэкзаменовав) в виду 
•хороших способи остзй“ временно раз- 
решили продолжаиь >читься y этого 
учителя. Но учиться y него долго не 
пришлось. так как „по экономическидг 
соображениялг был переведен в „талмуд- 
тору". Учеба в этой ,талмуд-торе‘ была 
сплошным мучением: она находилась в 
Кременчуге т.-е. на расстоянии 6—7 верст 
от дома (Крюковаи» и приходилось туда 
ходить, вставая еще до восхода солнца 
(занятия начинались в 8 час ), при чем 
за малейшее опоздание немилосердно 
били, приучая к „аккуратности4. Кроме 
того страшно тяготило смутное детское 
сознание, что ты хуже остальных детей, 
которые (даже бывшие близкие товари- 
щи) стали избегать совместных игр, 
прогулок, затей и т. п. Ежед^евные посе- 
щения Кременчуга сблизили меня с  
проживавшей в этом городе сестрой 
покойной матери, чрезвычайно чуткой де- 
вушкой, которая, сама работая в порг- 
няжной мастерской, по вечерам занима- 
лась, готовясь экстерном сдать эхзамеи 
за-4 класса гимназии. Начав занидиаться 
со мной, гл. обр., по русскому языку» 
которого я раньше совсем не знал, она 
через 5 - 6  месяцев добивается моего 
приема в казенное еврейское училище, 
куда я поступаю в возрасте 10 лет. 
Проучившись в этой школе около двух 
лет, я вынужден был ее оставить, так. 
какухудшизшеесяматериалыюе положе- 
ние семьи властно ставит вопгос о нс- 
возможности д л >нейшего „дармоедни- 
чанья“ 12-легнего (уже большого) 
мальчика и необходимости приучать его 
„к делу“. Взяв из школы, отец начинает 
приучать меня к пори новскому произ- 
водству, но мое двѵхлетнее пребывание 
с теткой в Кременчуге не прошло для 
меня даром, и я отчаянно сопротивлялся 
приковыванию меня к портновскому
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столу со всеми его прелестями: ру- 
гаиью, побоями, тяжелыми семейными 
сценами, постоянной грызней с маче- 
хой и т. п. Сговорившись с теткой, 
я в 12 лет, в 1898 г., бросаю отцов- 
ский дом и уезжаю к ней в Харьков, 
куда она переехала. Здесь я посту- 
пил в ученье в типографию, где рабо- 
тал муж тетки набогщиком. Условия: 
три года работать бесплатно, 4-й год 
8 рѵб. в месяц, 5-й год—12 руб. в месяц.

Жизнь моя начинает протекать в 
совершенно иных условиях: целый день, 
на работе в типографии, где приходится 
набирая, всевремя читать, вечером опять 
садишься за книгу и за тетрадь (занима- 
лись со мной дядя и иетка), no воскре- 
сеньям-в воскресную школу, изредка да- 
же в театр(по типографской контрамарке) 
или на лекцию в народный дом „общества 
трезвости“.К сожалению эта новая жизнь 
длится не долго—около года. Дядя, no
nae во время работы ногой в типограф- 
скую машину. получил перелом ноги. 
Это обстоятельство, лишившее его воз- 
можности работать и содержать семью, 
поставило также вопрос о возможности 
дальнейшего содержания племянника. 
Нужда в этом доме становилась с юаж- 
дым днем нестерпимее. Я решил отпра- 
виться „за поисками счастья“ в ки^в. 
Только очутившись в Киеве на вокзале, 
без родных и знакомых, я понял всю 
важность предпринятого путешествия. 
He имея, куда зайти и где переночевать, 
я отправился на Подол (заселенный 
преимущественно еврейским населени- 
ем', где и сделался завсегдатаем неболь- 
шой синагоги. Здесь я дневал и ночевал, 
питаясь теми крохами которые давал 
мне служка этой синагоги за то, что я 
помогал ему в уборке.

Здесь же я встретился с бездомным 
слепым стариком, по предложению 
кпторого я согласился быть y него по- 
водырем за плату 15 коп. в день с кзар- 
тирой за счет „хозяина“. Два месяца 
работы в этой „должности“ несомненно 
являются самыми мрачными во всей 
моей жизни. С утра до ночи хождение 
по дворам, где старый слепец играл на 
скрипке, собирание грошей, a ночь в 
грязной, сырой рючлежке, куда скопля- 
лось все то, что может быть отнесено 
к еврейскому „дну“ — слепые, хромые 
нищие; здесь и трахома, и чесотка и 
все прочее. Ko всему этому присоеди- 
нялось издевательство над „образован- 
нымв всякий раз, когда замечали меня 
за книгой, с которой и здесь я не раз- 
лучался. Однажды, придя с ниидим по 
обыкновению в один из дворов для 
игры, я увидел иа воротах дома наклей-

ку о том, что в коробочную мастерскуит 
требуются мальчики, которые прини- 
маются на всем готовом. Хозяии мастер- 
ской согласился взять меня на службу. 
Отведя старика вечером в трѵщобу, я за- 
явил ему о своем уходе, и былздесь же 
избит соседями за то, что оставляю 
беспомотного старика „без предупре- 
ждения". Все же утром я был уже учени- 
ком коробочной мастерской.

В ооязанности, лежавшие на мальчи- 
ках мастерской, входило, кроме обычной 
работы (с 6 ч. утра до 8 ч. веч.), также 
хождение по очереди с хозяйкой на 
базар с двумя огромными корзинами, 
уборка помещения, переноска готовых 
коробок к заказчикам. Этот тяжелый 
труд облегчался для меня тем, что ста* 
рик хозяин-коробочник, узнав, что я 
грамотный и умею читать книги, брал 
меня по вечерам к себе в комнату, где 
,по совместительству“ просиживал с ним 
за чтением вслух романов, которые 
старик очень любил. Эта „кѵльтурно- 
просветительная работа“ с хозяином 
приводила к различным поблажкам по 
оснозной работе. Но меня все т^нуло к 
прежней работе в типографии. Через 
несколько месяцев мне улалось полу- 
чить место в одной из к >упных типо- 
графий, куда я был при.нчт учеником- 
наборщиком опять на 5 лет Несмотря 
на очень тяжелые условия существова- 
ния (та< как пришлось платить за стол 
и квартиру 8 р. в месяд, получая жало- 
ванья 5 p., a остальные 3 р. зарабатывая 
сверхурочно после одиннадцати час. нор- 
мального дня работы, при чем платили 
по три, a затем по пяти копеек в час), 
все же годы, проведенные в типографии, 
являются несомненно переломным мо- 
ментом во всей моей жизни, ибо здесь 
я впервые получил широкую возмож- 
ность пополнять свое образование, за- 
нимаясь сначала с более грамотными 
наборщиками типографии, a затем со 
студентами. с которыми жил на одной 
квартире. Заниматься было очень труд- 
но. вследствие необходимости почти 
ежедневно 15—16 часов в сутки рабо- 
тать в типографии, a также вследствие 
тяжелых условий ученичества, которые 
проходят при почти непрерывных по- 
боях; мастер, обучавший меня, поставил 
себе задачу, которую он часто при из- 
биении формулировал так: „или сделаю 
из тебя труп, или хорошего мастера“.

Спустя5 лет, вначале 1904 гм я окон- 
чил сро< обучения в типографии, полу- 
чив звание подмастерья и жалованье 
18 рубл. в месяц.За эти пять лет сильно 
подвинулось и мое обидее самообразо- 
вание, при чем помимо русского языка
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удалось также ознакомиться и с немед- 
ким и с франц. я з , которые нужно было 
хоть немного знать (читать и писать), 
так как это требовалось для работы 
наборщика. Потекла действительно „сча- 
стливая“ жизнь, которой однако су- 
ждено было недолго длиться. Через 
несколько месяцев опубликовывается 
„раз^снснис* сената о том, что набор- 
ное дело является не ремеслом, a искус- 
ством, a потому евреи-наборщики не 
являются ремесленниками и, следова- 
тельно, лишаются права жительства вне 
черты еврейской оседлости. Это „раз’- 
яснение* заставляет меня вместе с дру- 
гими еврейскими наборщиками покинуть 
в серед. 1904 г. Киев и вернуться в 
Харьков.

Работая наборщиком в типографии 
Харьк. губернск. Правления, я вступил в 
существующую тогда полупрофесс. ор- 
ганизацию, наз. „Общество вспомо- 
ществ. наборщиков Харькова“. Здесь, 
встречаясь на собраниях с наиболее 
передовыми наборщиками, я впервые 
узнаю о том, что y рабочих имеются 
другие интересы, не вмещающиеся в 
рамки устава этого общества* Вскоре 
я примыкаю к образовавшемуся нелегаль- 
ному кружку, ставившему себе задачей 
организацию союза печатников. На одном 
из собраний кружка (нас собиралось до 
30—40 чел.) выделяется организац. бюро 
для выработки устава союза. Члены 
кружка распределяются в качестве упол- 
номоченных по всем типографиям, где 
они работают для вербовки членов 
будущего союза. Я был назначен упол- 
номоченным по типографии, где я рабо- 
тал. Вербовка членов оудущего проф- 
союза идет довольно успешно, особенно 
среди молодежи. Но через несколько 
месяцев организ. бюро проваливается 
со всеми списками и меня в числе про- 
чих арестовывают в ноябре 1904 г. Мне 
пред’является обвинение: а) в распростра- 
нении „нелегальной литературы“ (речь j 
идет о протоколах кружка и проекте уста- 
ва будушего профсоюза) и б) в орга- 
низации ста--ки в казенном учреждении 
(второе обвинение,очевидно,больше „для 
комплекта“). Пребывание в тюрьлие,встре- 
ча там с настоящими революционерами 
окончательно помогает мне осознать по- 
ложение рабочего класса и способы борь- 
бы за его освобождение. По выходе из 
тюрьмы, летом 1905 г., я вступаю в ев- 
рейскую социалистическую партию. В 
ноябре 1905 г. я внозь арестовываюсь 
во время событий, связанных с манифе- 
стом 17 октября, за руководство заба- 
стовкой в губернскои типографии. Про- 
сидев три месяда в той же тюрьме, я

был выслан на родину (в Крюков) на 
три года, под надзор полиции. Ссылка 
„на родину“ была, пожалуй, не многим 
лучше любой другой ссылки „в от- 
даленные места", ибо негде было рабо- 
тать: в Крюкове типографии не было, 
a ходить в Кременчуг ие было возмож- 
ности потому, что по требованию крю- 
ковского „начальства“(урядника)двараза 
в день нужно было являться для отметки в 
полицию* Вторая прелесть этой „домаш- 
ней" ссылки выражалась в толи, что 
нужно было жить на иждивении y 
бедняка отца, обремененного большой 
семьей, выслушивать постоянные упреки 
и т.д. После шести месяцев пребывания 
„на родине“, достав чужой паспорт, я 
уезжаю в Киев, где продолжаю рабо- 
тать в подпольной организации партии, 
гл. об., в качестве техника (организадия 
подпольной типографии и работа в ней>. 
Через несколько месяцев меня случайно 
арестовывают во время обычной облавы 
и, не обиаружив чужого паспорта, высы- 
лают из Киева, „как еврея* не имеюще- 
го права жительства. После этого, полу- 
чив разрешение властей, я переехал в 
Николаев, где работая в типографии, 
продолжая состоять членом еврейской 
содиалистич. партии. Тяжелая реакдия, 
обрушившаяся тогда на все револю- 
ционные организации, сделала свое дело. 
И без того некрепкая и малочисленная 
николаевская организадия этой партии, 
окончательно распадается. Некоторые 
арестовываются, многие эмигрируют за 
границу. В 1910 г. в Николаеве начи- 
нается движение за создание рабочей 
кооперации. Я принимаю деятельное 
участие в организации 1-го Никол. ра- 
бочего кооператива—„Трудовая Копей- 
ка“. Вокруг этого кооператива (во главе 
его стоял рабочий социал-демократ— 
Васильчиков, оказавшийся впоследствии 
провокатором», грумпчруются наиболее 
передовые рабочие, создаются культур- 
но-просветит. кружки. Но лосле крупных 
событий на николаейских судостроит. 
заводах в 1912 г. кооператив был разгром- 
лен властями, и я среди прочих прини- 
мавших участие в работе этого коопе- 
ратива вынужден был выехать из 
Николаева. В Кременчуге, куда я пе- 
реехал из Николаева, я работал в 
типографии, и после издания закона 
1912 г. о страховании рабочих присту- 
пил к оргаиизации обще-городской 
больничной кассы, председателем кото- 
рой был избран и состоял им вплоть до 
февральской революдии 1917 г. В фев- 
рале я принимал активиое ѵчастне в 
организации Кременч. Совета Рабочих и 
Солдатских Депутатов и был избран
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товар. предс. Одновременно ведя работу 
по организации отдельных профсоюзов 
и совета профсоюзов, состоял председ. 
1-го Кременч. Совета профсоюзов. В 
февр.1917г. я вступил в партиюРСДРП 
(б.) При выборах городской думы про- 
шел  ̂ по партийному списку гласным 
этой думы и был избран членом Город- 
ской Управы. По партийным спискам 
также был избран членом Украинского 
Учредит. Собрания.

После Октябрьского первворота (в 
котором я принимал участие в Ленин- 
граде, как делегат II Всеросс. С‘езда 
Советов), Кременч. Городская Дума рас- 
пускается. Все функции no городскому 
хозяйству переходят в Совет, председа- 
телем которого я состоял. Начавшееся 
в это время наступление немцев на 
Украину вызывает необходимость в ор- 
ганизации воинских отрядов; работа по 
этой организации вседело меня погло- 
щает. В январе 1918 г. я принимаю 
участие в работе группы, сражаю- 
щейся против немдев на участке Кре- 
менчуг —Знаменка, Кременчуг — Ромо- 
дан, состоя начальником штаба этой 
групаы войска. На состоявшемся в 
начале февраля 1918 г. II Всеукр. 
С‘езде Советов я был избран членом 
Украинского ЦИК‘а, a также членом 
коллегии Народного Свкретариата (Нар. 
Комиссариата) Финансов Укр. Совет- 
ского Прчвительства. После занятия 
немцами Украины я уехал в Воронеж, 
где мне поручается роспуск существо- 
вавшей еще там меньшевистско-эсэров- 
ской Городской Думы и организация 
городского совета и Исполкома, пред- 
седателеч которсго я и состоял до ян- 
варя 1919 г. Одновременно я состоял 
председ. Воронежского гор. комит. пар- 
тии. В Январе 1919 г. я отправился на 
фронт и вместе с повстанческими вой- 
сками участвовал в настугтлении на 
Украину. При занятии советскими вой- 
сками Кременчуга я опять стал во 
главе Совета. В мае 1919 г., во время 
мятежа Григорьева, я вместе с отрядом 
сражался против григорьевских войск. 
Во время настулления Деникина я всту- 
пил в одну из дивизий Красной армии, 
защищавшей Кременчуг. По занятии 
Кременчуга Деникиным, я иэбираюсь 
секретарем укр. ЦИК‘а и секретарем 
укр. правительства. В сентябре 1919 г. 
я был назначен на работу в Политиче- 
ском Управлении Республики. В декабре 
1919 г. вновь возвратился на Украину, 
где работал в Харькове, вначале в ка- 
честве замест. председ. Ревкома, затем 
в качестве секретаря Харьк. Губкома. 
В мае 1920 г. я был мобилизован ЦК

партией для работы на транспорте. Ра- 
ботал в Главполитпути в качестве на~ 
чальника его Политотдела. В июле 
того же года мне была поручена ра- 
бота по организзции в Москве крас- 
ного Профсоюза печатников. По орга- 
низадии такового был избран его 
председателем, которым состоял до 
1921 г., когда бьш избран членом мо- 
сковск. комитета и членом през. мо- 
сковского Совета, на каковую работу я 
всецело перешел. В 1922 г. меня избрали 
заместителем председателя московского 
Совета, эту работу исполнял до 16 ян- 
варя 1924 г., состоя одновременно все 
время членом моск. комитета партии, 
членом ВЦИК и членом МСНК. В фев- 
рале 1924 г. был назначен зам. предс. 
Главного Управл. Государств. Страхова- 
ния. 1 сентября 1924 г. назначен председ. 
Малого Совнаркома.

Бош, Евгения Богдановна (Готлибов- 
на), род. в 1879 г. в мест. Очаково, Хер- 
сон. губ. Отец ее, Готлиб Майш, был 
механиком. в больш. именьи, мать—мол- 
даванская дворянка. Отед умер, когда 
она была еще ребенком, и мать вышла 
замуж за брата отца. Б. с 10 лет жила 
y дяди в г. Бознесенске в очень тяже- 
лых условиях, училась в гимназии, с 
13-ти лет она заболела, уехала к мате- 
ри, стала много читать, решает „слиться 
с народом11 и уходит из дому, но стар- 
ший брат—толстовед перехватывает eef 
и некоторое время она живет y него. 
Скоро она возвращается домой. 16 лет 
она выходит замуж за П. П. Бош, сьша 
мелкого фабриканта. В конде 90-х го- 
дов, благодаря одному земскому врачу 
с.-д., она знакомится с нелегальной лите- 
ратурой, которая произвела полный пере- 
ворот во взглядах Б ,и в 1900 г.она входит 
в члены с.-д. партин, примыкая к боль- 
шевистской фракции Б. собирается сде- 
латься сельск.учительницей, берет уроки» 
но в 1905 г. учитель сделал донос на 
нее, заметив y нее на столе сод.-дем. 
литературу. Вскоре она порывает со ста- 
рой жизнью и с мужем, оставляя y себя 
детей, и отдается партийной работе, за- 
ннмается восстаиовлением киевской 
организадии, созданием рабочих ячеек, 
летучих типографий и т. п* Ее избирают 
в члены киев. комитета; в нем она игра- 
ет руководящѵю роль и вступает в пе- 
реписку c В. И. Лениным. Она налажи- 
вает связи с ЦК партии и рядом южн. 
организаций. В 1912 г. Б. была аресто- 
вана, в 1913 г. по суду была пригово- 
рена к ссылке на поселение и отпра- 
влена в Верхолен. уезд Иркутск. губ. В 
1914 г. Б. бежала чрез Владивосток в 
Америку, в 1915 г, участвовала по вы-
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зову Ленина на Бернской конференции, 
a затем жила в Норвегии. После фе- 
вральской революции Б. возвратилась 
в Россию, сначала в Петроград, a потом 
в Киев, где вошла в состав Киев. Сов. 
Раб. Деп., была председат. организ. бюро 
по созыву областной конференции пар- 
тии и одним из редакторов органа киев- 
ского комитета „Голос социал-демо- 
крата“. На обласгн. конференции Б. была 
избрана председателем областн. коми- 
тета, ведет энергичную работу по под- 
готовке революиионного восстания про- 
тив юнкеров и Центр. Рады, агитирует 
в Виннице и двигает гвардейский кор- 
пус на Киев против юнкеров, но власть 
оставалась в руках Центр. Рады. В Киеве 
учреждается большев. рев. военн. коми- 
тет, в состав которого входит и Б. Пер* 
вый всеукраинский с'езд советов в Киеве 
был открыт Б., но большинство с’езда 
оказалось на стороне Рады.Большевист- 
ская часть уехала в Харьков и об’- 
явила себя первым. с’ездом советов 
Украины, и выбрала ЦИК Украины, в 
состав которого вошла и Б. в качестве 
народн. секретаря внутренних дел. После 
взятия Киева советскими войсками, ЦИК 
переехал туда, но скоро, при приближе- 
нии немцев должен был эвакуироваться, 
и Б. увезли из Киеьа против воли—она 
хотела остаться для организации воору- 
женных отрядов киевских рабочих. Вме- 
сте с Чудновским Б. организует в Дар- 
ниде заслон против немцев, затем вслед- 
ствие разногласий с др. членами Нар. 
Секретариата выходит из его состава, 
отлравляется в Бахмач во главе отрядов 
Красной гвардии, откуда отступает в 
Ромны, Ахтырку и Харьков. Здесь отряд 
ее расформировывается, сама Б. тяжко 
заболевает и могла возвратиться к ра- 
боте только чрез несколько месяцев. По 
выздоровлении она была командирована 
в Пензу для борьбы с с.-р.. избрана 
здесь в губ. комит., a затем на VI стезд 
Советоз, и в конце 1918 г. была назна- 
чена на Каспийско-Кавказский фронт 
для руководства политич. работой в ар- 
мии. ß  1919 г. Б. была командирована 
для расследования гомельского восста- 
ния, затем в Литов.-Белор. республику, 
была членом Совета Обороны ее. Впо- 
следствии она работала в ЦК Всеработ- 
землеса, но болезнь заставила ее долго 
лечиться на Кавказе, в Германии и Ита- 
лии. В конде 1924 г. покончила с собой. 
Написала: „Надион. правительство и « о- 
ветская власть на Украине’ (1918 г.) и 
пГод борьбы“ (1923 г.)- См. яЛрол. Рев.а 
Л  2. 1926 г.

Боюханов, Николай Павлович (авто- 
биоирафил), род. Іб-го декабря 1878 г, в

г. Ульяновске (Симбирскеи. Отец был 
родом из Ленинграда, получил земле- 
мерное образование в специальной шко- 
ле при Департаменте Уделов (главное 
управление царскил\и кл\ениями), потолиу 
что в этой школе бесплатно принимали 
детей дворцовых рабочих и служащих, 
a отед его (мой дед) служил садовииколи 
при Царскосельскол\ дворце. „Бесплат- 
ное“ обучение в этой землелиерной диколе 
было связано в дальнемшели обязатель- 
ной службой по удельно.му ведодиству. 
Эта служба и забросила моего отда в 
Ульяновск (Симбирск), где отед и зани- 
мал должность землемера в Управлении 
Удели ного Округа. Он был сти.астным 
любителем - садоводом (эта страсть 
была воспитана в нем, должно-быть, 
дедом, профессионалом-садовникол\) и 
рыболовом. Очутившись в Ульяновске, 
он поселился на окраине города около 
речки Свияги, обзавелся там лгаленькили 
домишкой, развел около дома сад и 
летом, когда по службе было больше 
свободного времени {не было вечерних 
занятий), весь досуг посвящал работе в 
саду над своил\и дветами или ловле 
рыбы на удочку на реке С«ияге. В этоли 
доме, в этом саду и на этой речке и 
протекло мое детство.

Всех своих сыновей (нас было чет- 
веро) отед сам обучал грамоте и гото- 
вил ко вступительному экзамену в гим- 
назию. После этого его заботы о „ду- 
ховном преуспевании- детей в значи- 
тельной степени сводились лишь к 
наблюдению за безостановочньш про- 
хождением ими лестницы гимназическлх 
классов. По крайней мере в отношеиии 
к себе (я был младшим в селиье, и раз- 
нида в годах с другими братьЯиМи была 
порядочная, 4—6 лет) я не помиил слу- 
чаев активиого и настойчивого вмеша- 
тельства со стороны отда в свободу 
выбора лшою товарищей в свободу 
выбора мною книг для чтения, моих за- 
нятий и т. п. Так, будучи и оставаясь 
до смерти религиозииым человеком, отеи 
полностью мирился с тем, что до.мл, 
вне гимназии—я с 13—14 лет открыто 
отошел от религии и об явил себя „атеи- 
стом *. Или, когда я был уже студентм, 
отец с одинаковой радостью и любовь'о 
встречал меня независимо от того воз- 
вращался ли я домой после блестяице 
выдержанных экзаменов чли в К"честве 
ашинистративно высланного за участие 
в университетских беспорядках. Моя 
мать (родом из Алатыря Ульяновской г.) 
вспоминается мне по детству, как боль- 
шая семьянинка, отдававшая все свое 
время заботам по хозяйству, по обши- 
ванию, обуванию и кормежке своих де-
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-тей. Домашний уют, материнская л с ка— 
s o t  то, чем окружала мать наше дет- 
ство. Один из моих старших братьев 
(Петр), будучи студентом сначала Ка- 
занского универс., потом Ленингр. Воен- 
но-медиц. Академии, принимал актив- 
ное участие в революционном движении. 
Приходившие к нему в наш доиѵи това- 
рищи (в их числе были: Ал. Аладьин— 
впоследствии лидер трудовиков в 1-й Го- 
сударств. Думе, В. Й. Ишерский — с.-д., 
член 1-й Гос. Думы и др.), зачастую вели 
разговоры, a подчас и жаркие споры на 
общественно-политические темы. по по- 
воду той или иной статьи в „Русском 
Богатстве“ (орган народников), кор- 
респонденции о германских выборах в 
„Русских Ведомостях“, — „Критических 
-заметок“ Струве, книги Бельтова и т п. 
К этим спорам я очень прислушивался. 
Если и раньше я был усердным читате- 

лем  запрещенных для гимназистов книг 
(Писарев, Добролюбов, Чернышевский), 
то в этот период(в 1894—97 гг-) я уже 
-читал и перечитывал книгу Бельтова 
(Плеханова), состоял подписчиком „Са- 
марского Вестника*, считал себя „мар- 
ксистом" я яростно полемизировал со 
своими товарищами-гимназистами, ко- 
торые причисляли себя к „народникам". 
В 1896 г. мой брат был арестован в 
Ленинграде по делу „Союза Борьбы“ и 
после года тюрьмы был сослан в Вят- 
■ск}Ю губернию. Поездка в Ленинград 
на „свидание“ с ним, знакомство и свя- 
зи с его товарищами (в то время в 
Ульяновске жили некоторые поднадзор- 
ные, высланные до приговора), участие 
в гимназических кружках, чтение за- 
прещенных книг—все это привело к то- 
му, что гимназическим начальством я 
был причислен к разряду „неблагона- 
дежных“ и на этом основании в 1897 г. 
не был допущен к выпускным экзаѵенам 
жна аттестат зрелости~.Так я расстался 

-с гимназией. В 1898 г., выдержаз весною 
эксте ном экзамен на аттестат зрелости, 
осенью я поступил на филологич. фа- 
культет московского универс. Примкнув 
к студенческим кружкам, весною 1899 г. 

.за активное участие в студенческих бес- 
порядках я был административно вы- 
слан лз Москвы на 2 года с запрещением 
проживания в университ. городах. В 
конце 1899 г. громадное большинство 
участников студенческих беспорядков 
было амнистировано, и с начала 1900 г. 
я вновь поступил в московский универ- 
ситет. После новых студенческих бес» 
порядков 1901 г-, покинув московский 
университет, я попал в казань.

Продолженная и в Казани работа в 
лиарксистских студенческих кружках

вигачале вне прямой связи с партийной 
с.-д. организацией привела и не могла 
не привести, в конце-концов, к устано- 
влению этой связи сначала через уча- 
стие в сборах денег среди интеллиген- 
ции на политический Красный Крест, 
далее через технические услуги с.-д. 
организадии, к установлению и держа- 
нию связи с отдельными заводами и 
мастерскими через отдельных рабочих 
и, наконец, ранней весной 1903 г., после 
провала основной группы казанских 
комитетчиков, к вступлению путем ко- 
оптации в состав казанского комитета 
Р С Д Р П. В конце июня 1903 г. 
меня арестовывают, в начале февраля 
1904 г. об‘являют приговор: 4 года Вос- 
точиой Сибири. Затем, благодаря Япон- 
ской войне и прекраидению этапов на 
Восток Сибирь залиеняется Вологод- 
ской губернией, и, наконец, пройдя кроме 
Казанской еще Московскую (Бутыр- 
скую), Ярославскую и Вологодскую 
тюрьмы—в мае 1904 г. я выхожу „на 
волю“ и отправляюсь отбывать ссылку 
в г. Кадников Вологодск. губ. Проходя 
московскую Бутырскую тюрьму в мар- 
те—апреле 1904 года я впервые озна- 
комился с тем, что было на втором 
с‘езде РСДРП, с расколом на больше- 
виков и меньшевиков. Я примкнул к 
большевикам и с тех пор до настоящего 
времени непрерывно работал в рядах 
большевиков. Участвовал в Лондонсколѵ 
партс‘езде 1907 г., куда был делегирован 
Симбирской (Ульяновской) организа- 
цией. В 1912 г. выставлялся кандидатом 
от с-д. (большевиков) в IV Государств. 
Думу по г. Уфе (это стоило ареста и 
трехмесячного сидения в тюрьме). Был 
делегатом на апрельской большевист- 
ской конференции 1917 г. Участвовал от 
Уфы в сентябрьском демократическом 
совещании 1917 г. После приезда в Jle- 
нинград в начале 1918 г. на первое про- 
довольственное совещание, созванное 
Наркоматом Продовольствия по на- 
стоянию покойного Я. М. Свердлова, 
лично знавшего меня по нелегальной 
работе на Урале, я был привлечен к 
работе в центре, в начале в качестве 
члена коллегии, потом замнаркома и 
наконец с 1921 г.—Наркома Продоволь- 
ствия. С февраля 1924 г. работаю в На- 
родном Комиссариате Финансов СССР 
в качестве замнаркома.

До революции 1917 г. мне, как и 
большинству интеллигентов, не имевших 
официальной профессии ци считавших 
своей основной работой партийную 
подпольную работу, приходилось сред- 
ства к жизни добывать личньш трудом, 

I работая где придется и в какой придется
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областй. С 14—15 летнего возраста, по- 
могая семье и прирабатывая на свое 
содержание, я стал давать уроки. В 
студенческие годы и позднее в ссылке 
и после ссылки мне также приходилось 
заниматься уроками; газетная работа, 
переводы для печати по заказам изда- 
тельств с иностранных языков, работа 
железно-дорожного конторщика, рабо- 
та десятника на постройке жел. дороги, 
работа чертежника. по земской и город- 
ской статистике по банковской оценке 
имений, по страховому делу и т. д.—вот 
те в »ды личного труда, какими судьба 
заставляла меня заниматься. На вопрос 
анкет о том, какую работу и профес- 
сию я считяю для себя основной, я 
всегда затруднялся и затрудняюсь отве- 
чать и уклончиво писал и пишу: „обще- 
ственная служба“.

Бубнов, Андрей Сергеевич <автобиогра- 
фил). Род. 6 апреля (23 марта) 1883 г. в 
Иваново-Вознесенске.Образование полу- 
чил в Иваново-Вознес. реальном уч., ко- 
торое окончил в 1903 г. Затем поступил 
в Московский Сельскохозяйств. Инсти- 
тут (Тимиряз. Академия), который не 
окончил. В ряды РСДРП (б.) вступил в 
1903 г. До этого с 1900—1901 г принимал 
участие в революционных кружках уча- 
щихся. С момента своего вступления в 
партию определяется, как большевик. 
Б. работал преимущественно в губер- 
ниях Центральн. Промышлен. района и 
в Москве, как организатор и пропаган- 
дист. В течение своей работы много- 
кратно арестовывался и сидел в тюрь- 
мах и в крепости. Всего был арестован 
Б. 13 раз. В тюрьмах пробыл свыше 
4 лет. В 1906 г. Б. по выходе из тюрьмы 
делегируется Иваново-Вознес. организа- 
дией на Стокгольмский с’езд. В 19П7 г. 
делегируется той же организацией на 
Лондонский с’езд. С лета 1905 г. Б. со- 
стоял членом Иваново-Вознес. Комитета 
партии, затем членом бюро Иванозо- 
Вознесенск. Союза РСДРП (больше- 
виков), об’единявшем ряд местных ор* 
ганизаций, a в 1907 году переводится 
ЦК партии на партработу в Москву и 
с конца 1907 г. состоит членом М. К. 
партии.

В эпоху жестокой царской реакции 
1907—10 гг. Б. продолжает свою работу 
в партии, несмотря на систематические 
аресты. В 1908 г. Б. избран членом Обл. 
Бюро Центр. Промышл. района и деле- 
гирован на Всеросс. партконференцию. 
Бопасть на конференцию Б. не удалось, 
ибо он был арестован. flo выходе из 
тюрьмы в 1909 г. Б. был назначен аген- 
том ЦК PKQ. B 1910 г. в мае был коопти- 
рован в состав большевистского „Цен*

тра" в России. В конце года Москов-.. 
Судебной Палатой привлекался пост. 10Z' 
(процесс 34-х). Начиная с 1910 г. в ра~ 
бочем движении России заметен под ем. 
и оживление. В 1911 г. Б. по выходе из 
крепости работал в Нижнем и Сормове. 
Получив извещение о кооптации в Орга- 
низац. Комитет по созыву Всеросс. 
партконференции, должен был выехать 
заграницу,но был опять арестован. Бу- 
дучи избран кандид. в ЦК, Б. вл\есте- 
с Позерном выпускают большев. га- 
зету „Поволжская Быль* (вышло 6 но- 
меров). В 1912—13 г. работал в Петер- 
бурге в „Правде“ и в думской фракции.. 
Состоял членом Испол. Комиссии Пе- 
терб. Комитета партии.

Мировая война застала Б. в Харькове*. 
куда он был выслан после ареста в Пе~ 
тербурге. « - самого начала войны Б. за- 
нял последовательную интернационали- 
стскую позицию. В начале августа. 
1914 г., после выпуска Харьковской 
большев. организ. воззвания против. 
войны, Б. был арестован, после тюрьмы 
выслан в Полтаву. Переехав из Полтав 
в Самару, Б. входит в состав Оргбюр-  
по созыву Конференции большевистск. 
организаций Нижнего Поволжья. После 
провала Б. был арестован в октябре 
1916 г. и в феврале 1917 г выслан в Си- 
бирь в Туруханский Край. В этот период 
Б. работал по статистике, причем или 
был выпущен ряд научных брошюр по 
экономич. вопросам.

Февральская революция застала Б. 
в этапной избе в с. Бобровке (тракт- 
Красноярск—ЕнисеЙскІ. Б. возврашается 
в Москву, входит в состав Областн. Бюро 
Центр. ГТромышленной Области. Ѵи-й 
с^езд партии избирает Б. членом ЦК В 
это время Б. состоял членом Исполкол\а 
Моссовета. В августе Б. переводится 
ЦК в Петербург и работает, как член 
ЦК и член Исполкома Петерб- Совета» 
Входит в редакцию партийной военной 
газеты (в качестве представителя ЦК 
партии). В Октябрьском перезороте Б. 
принял участие, как член Петерб. Боенно- 
Революц. Комитета. На заседаниях ЦК 
10/Х он избирается в Политбюро ЦКГ 
a 16fX в военно-революц. центр no ру- 
ководству восстанием. В ноябре в ка- 
честве комиссара жел. дорог республики 
был командирован на юг и принял уча- 
стие в борьбе против Каледина (в Ро- 
стове на Дону). После VII с^езда партии 
Б. уезжает на Украину, где состоял на- 
родным секретарем — членом Раб. Кр. 
Правительства — принимает участие в 
борьбе с немцами. После ликвидации 
украинского правительства входит в- 
Повстанческий Комитет. Состоя чле-
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ном ЦК КПУ и членом Всеукр. Во- 
епно-Революц. Комитета, Б. с авгу- 
ста по октябрь работал в „нейтраль- 
ной зоне“ (Черниг.-Курская губ.), фор- 
мируя части партизанской армии для 
освобождения Украины. После 2>й Все-

Г . партконферендии (в октябре 1918 г.) : 
командируется для подпольной ра- 

боты в Киев. Опытный конспиратор, Б. 
состоит членом подпольного Киевского 
Обл. Бюро партии и председ. подполь- 
ного Киевского Совета, являясь на- 
чальн. подпольного штаба. После свер- , 
жения ІІетлюры Б. входит в состав Ра- 
боче-Крест. правительства Украины. Бу 
дучи командирован на 8-й парт. с’езд, 
Б. избирается кандид. в ЦК и членом 
комиссйи по выработке программы пар- 
тии. Одновременно Б. избирается чле- 
ном ЦК КПУ. Одновременно он состоит 
председ. Киевского Совета Раб. и Кр. , 
Депутатов. н 1919 г.Б.назначается членом . 
РВС Украинского фронта, a затем чле- 
ном РВС XIV армии. В октябре того же 
года назначен членом РВС Козловской 
ударной группы. После хозяйств. работы 
в 1920 г. в Москве был назначен чле- 
ном РВС Сев. Кавк. Военного Округа.
В это время состоял членом МК партии, 
a в Ростове на Дону членом Обл. Дон- 
ского комитета и членом Юго-Вост.Кр. 
Бюро UK РКП (б). Во время X парт- 
с’езда за участие в ликвидации Крон- 
штадтск. мятежа награжден орденом 
Красного Знамени. К 1922-23 году Б. наз- 
начен заведующим Агитпропом ЦК РКП. 
XII партс’езд избирает Б. кандид. в ЦК 
РКП. XIII партс’езд избирает Б.членом 
ЦК. В начале 1924г.Б.назначен нач. ПУР^ 
РККА и членом РВС СССР. Одновре- 
менно он несет партийную работу, со- 
стоя членом ОРГ Бюро LIK PR'lI. Б. 
состоит также членом ЦИК СССР. Б. 
является старым партийным литерато- 
ром. Его литерат. псевдонимы — А. Гло- 
тов, С. Яглов, А. Б. Б. с давних пор за- 
нимается изучением истории револю- 
циошюго движения и истории нашей 
партии. В этой области ему принадле- 
жит брошюра „Основные моменты раз- 
вития коммунист. партии в России", не- 
однократно переизданной многими губ- 
комами партии. Из экономических ра- 
бот Б. следует отметить брошюру .Реч- 
ные хлебные фрахты“, изд. в 1915 r.. a 
также ряд статей и обзоров по обще* 
агрономич. вопросам в журиале „Зем 
ский агроном* иСамара) и в сельск.-хоз. 
журналах в Харькове и Полтаве.

Буден^ый, Семен Михайлович (авто- 
био рафия). Отец мой, Михаил Бѵденный, 
2 летним мальчиком был перевезен из 
Воронежской губ. в Донскую область,

слободу Большая Орловка 1-го Донско- 
го округа. Выросши, он женился на дон- 
ской крестьянке той же слободы. Земли 
собственной y отца не было, он, арендуя 
участки земли в Сальском округе, за- 
нимался хлебопашеством. В 1883 году 
21 апреля родился по счету второй сын. 
Немного подросший, чтобы не быть лиш- 
ним ртом в доме, я стал пасти телят и 
свиней своей слободы. Тяжелая нужда 
в доме заставила отдать меня в батраки 
к зажиточному крестьянину, где я вплоть 
до военной службы и проработал, иногда 
возвращаясь на зиму долюй. He легка 
была служба батрака, приходилось за- 
ниматься молотобойством, быть смаз- 
чкком сельско-хозяйственных машин^ 
стоять иногда за прилавком и раб>тать 
в поле.Сдесяти лет я y одного приказчика- 
стал обучаться грамоте. Нелегко дава- 
лась грамота, ибо приходилось зани- 
маться урывками, усталым. от дневной 
работы. В 1903 г. был призван на воен- 
ную службу. В январе 1904 г. уже при- 
был в г. Харбин на Дальнем Востокег 
в 4-ю пограничную сотню, где прошел 
обучение новобранца.

Началась русско-японская война. Ста^ 
ли прибывать части изДонской области, 
8-го января 1905 г. проходил, двигаясь на 
японцев, 48 казачий Донской полк, в ко- 
торый из 4-й пограничной сотни была вли- 
та часть новобранцев в качестве попол- 
нения, в том числе и я. Этот полк в боях 
против японцев не был, a вел борьбу с 
хунхузами. После заключения мира полк 
возвратился в Россию, a влитое в него 
пополнение из 4-й погран. сотни передал 
Приморско-Драгунскому полку, стоявше- 
му в селе Раздольное Приморской обл. 
и также ведшему борьбу с хунхузами. 
Находясь в этом полку, был команди- 
рован в отдельнуюзаставу, в село Шко^ 
тово. на берегу океана. Будучи в этой 
командировке, был заиислен в полковую 
учебную команду. но к началу занятий 
опоздал и по прибытии. в полк в январе 
1907 г. был командирован в школу на- 
ездников в Ленинграде, где пробыл до
и-го октября 1908 г. Пробыв около 2-х 
лет в школе, был откомандирован об . 
ратно в полк, где занимал должность 
полкового наездника. В 1909 г. кончился 
срок военной службы, но я, имея в пер- 
спективе опять батрачество, остался 
сверхсрочно на службе и был переведе» 
в Приамурек. Военный Округ в г. Хаба- 
ровск для выездки лошадей. где прора- 
ботал два года. В ноябре 1911 г. воз- 
вратился снова в свой Приморско-Дра- 

, гунский полк, где прослужил до 1913 г.
В ноябре 1913 г. получил отпуск и вер- 

, нулся в Донскую область.
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Грянула империалистическая война. Я 
не поехал в свой полгс a был назначен 
в г. Армавир в 18-й драгунский запасн. 
эскадрон Кавказской кавалер. дивизии. 
С первым маршевым эскадроном был 
отправлен в полк, находившийся на За- 
падном фронте. Прибыв в полк, вскоре 
был назначен на должность взводного 

нтерофицера. Эта дивизия, пробыв на 
ападном фронте семь месяцев, была 

переброшена на Турецкий фронт. где 
находилась 11 месяцев. С Тѵрецкого 
бьша переброшена на Австрийский фронт, 
но пробыв здесь всего один месяц, ди- 
визия вошла в состав экспедиционного 
корпуса ген. Баратова, сформированного 
для покорения Персии. ß  январе 1917 г 
был назначен временно на должность 
вахмистера 5-го эскадрона. Пробыв в 
Персии 14 месяцев, дивизия после фе- 
вральской революции была возвращена 
 Россию в марте 1917 г. Прибыв 
в Россию, дивизия была расположе- 
иа близ Тифлиса в селе Екатеринс- 
фельд, где я был избран членом 
эскадронного комитета, a вскоре и пол- 
кового. Во время стояния дивизии в 
этом селе, несмотря на агитацию офи- 
церов, солдаты стали пробуждаться,тре- 
буя от офицеров отдачи приказа с от- 
иленой титулов. 22-го марта во время ку- 
тежа в офицерском собрании солдаты, 
возмущенные поведением своих господ, 
окружили собраиие и после вызываю- 
щего поведения некоторых офицеров 
обстреляли его, убив одного и ранив 
двух офицеров. В июне 1917 г. Кавказская 
кавалер дивизиябыла переброшена снова 
яа Западный фронт в г. Минск Я был из- 
бран председателели полкового комитета, 
л вскоре воииел в состав и дивизионного 
комитета. Простояв в Минске до авгу- 
ста, дивизия из своего состава выделила 
бригаду, для подавления якобы „взбун- 
товавшихся> солдат в количестве 15 000 
в городе Гомеле. В это время происхо* 
дило выступление ген. Корнилова. При- 
быв в Гомель, бригада узнала, что взбун- 
товавшиесям солдаты—просто скопивши- 
«ся инвалиды, требующие пропуска их 
через медицинскую комиссию, но их 
хотели отправить на рытье окопов. По 
моему настоянию бригада не выгрузи- 
дась полностью и, отказавшись пода- 
вить инвалидов, двинулась обратно в 
г. Минск. На станции Орша бригада за- 
держалась. В это время к Орше подхо- 
дили войска Корнилова, идущие в Ленин- 
град. По моей инициативе y Орши был 
разобран путь и подошедшие шесть 
эшелонов корниловцев были задержаны 
и обезогуженьг. За эту инициативу диви- 
зионный командир, ген. Корнидкий, хотел

отдать меня полевому суду, a бригаду, 
как неблагонадежную, разоружить, но 
солдаты не выдали меня и отстояли себя.

Октябрьский переворот застал меня в 
Минске, работающим совместно с фрак- 
цией большевиков фронтов. комитета 
Западного фронта После переворота 
дивизия вскоре была распущена по до- 
мам. Я тоже демобилизовался и возвра- 
тился в Сальский округ в Платовскую 
станицу. Здесь организовал станичный 
совет из крестьян и калмыков. Я был 
члеыом этого совета. 14 февраля 1918 г. 
был избран на окружной с’езд Сальского 
округа, на котором был избран заведу- 
ю идимземельным отд. Сальского округа. 
22 февраля 1918 г. отряды белых на- 
пали и разогнали окружной исполком. 
Я приступил к формированию красных 
отрядов Будучи с начала гражданской 
войны noMOLUH. Думенко, я вскоре от- 
делился от него и уже в начале 1919 г. 
командовал самостоятельно кавалер. ди- 
визией. В начале июня принял командо- 
вание конным корпусом, a в ноябре и 
конной армией. 18 марта 1919 г вступил в 
ряды Российской Коммунстической 
Партии (большевиков). Имею два ордена 
КрасногоЗнамени от ВЦИК’а, один орден 
Красного Знамени от Азербайджанского 
ЦИК’а Кроме того, как высшую награду, 
имею золотоеоружие -  шашкѵ и маузер— 
оба с орденом Красного Знамени. В 
1920 г. на 8-м Сезде Советов был из- 
бран членом ВЦИК’а, в составе которого 
состою и по настоящее время. После 
окончания гражданской войньг, продол- 
жая команловать 1-й Конной Армией, в 
октябре 1923 г. был назначен помощни- 
ком главнокоманд. вселш вооруженными 
силами СССР по кавалерии и членом 
РВС СССР, a в апреле 1924 г. назначен 
инспектором Кавалерии РККА Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии.

Бтхарин, Николай Иванович (автобио- 
графиия). Родился 27 сентября (по ст. 
стилю) 1888 г. в Москве. Отец был в то 
впемя учителем начальной ш колы.мать— 
учительницей там же. По сит^циальности 
отец -  математик (кончил физ.-мат. фа- 
культет Моск. ѵнив.)* Воспитывапи меня 
в обычном интеллигентском духе:4!/3 лет 
я уже умел читать и писать, страшно — 
под влияиием отца—увлекался киижкал\и 
по естественной истории*. Кайгородов, 
Тимирязев, Брэм были моими любимца- 
ми* С азартом собирались коллекции 
жѵков, бабочек; постоянно держали птиц. 
Увлекался так же рисованием. Одновре- 
менно усваивалось постепенно ирониче- 
ское отношение к религии. Когда мне бы- 
ло около 5 лет, отец получил место подат- 
ного инспектора в БессарабскоЙ губер-
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нии Жили мы здесь около 4 лет. В „духов- 
нолг отношении эта пол са жизни была 
до известной степени полосой оскудения: 
не было книг, a общая атмосфера была 
атмосферой жизни провинциального ок- 
раинного городка со всеми ее прелестями. 
Я с младшим братом были теперь гораз- 
до более „свободны“ от рационального 
воспитания и „вышли на улицу-; росли в 
садах, на полях, зыали буквально каж- 
дую дырку тарантулов в саду, выводили 
„мертвых голов“, ловили сусликов и т. д. 
Главиой мечтои тогдашней жизни было 
получить „Атлас бабочек Европы и сре- 
дне-азиатских владений“ и другие ана- 
логччные издания Девриена. Потом мы 
снова переехали в Москву, и около 2 
лет отец был без места. Мы терпели 
большую нужду. Нередко я собирал ко- 
сти и бутылки. продавая их на 2—3 ко- 
пейки; в мелочную лавку сносились ста- 
рые газеты, чтобы выручить грош. За 
это время я поступил во 2-й класс го- 
родского училища. Нужно заметить еще, 
что отец мой—в жизни очень безалабер- 
яый человек- прекрасно знал русскую 
литературу, a из ииостранной y него в 
большой чести быд Гейне Читал я в 
этот период положительно все. Гейне 
знал страницами наизусть. Знал наизусть 
всегоКозьму Пруткова. Перечитал совсем 
мальчиком классиков. Как курьез могу 
отметить, что в этом возрасте я прочи- 
тал почти всего Мольера, a также „Исто- 
т ию древи ей литературы“ Корша. Это 
бессистемное чтение („как попало") при- 
водило иногда к большим странностям. 
Вспоминаю например, что после чтения 
каких-то глупейших рыцарских испан- 
ских романов я стал величайшим сторон- 
îiKKOM испанцев во время испано-амери- 
канской войны. Бредил — под влиянием 
Корша—древностью и не без некоторого 
ттр’ зрення сл\отрел на современную го- 
родскѵю жизнь. В то же время был в 
постоянном обшении с так-называемьши 
„уличиыд\и мальчишками“, о чем отнюдь 
ие сожалею. .,Бабки\ городки, драки и 
т. д были неппеменной принадлежностью 
этой жизии Приме^но около этого вре- 
мени или несколько позднее я пережил 
первый т. и. „душевный кризис“ и окон- 
чательно разделался с религи-й. Внешне 
это, между прочим выразилось в доволь- 
но озорной форме: я поспорил с маль- 
чишками, y которых оставалось почтение 
к святынями и принес за языком из цер- 
кви „тело христово", победоносно выло- 
жив оное на стол. He обошлось и здесь 
без курьезов. Случайно мне в это время 
подвернулась знаменитая „лекция об Ан- 
тихристе" Владимира Соловьева, и одно 
время я колебался не антихрист ли я.

Так как я из Апокалипсиса знал (за 
чтение Апокалипсиса мне был, между 
прочим, сделан строгий выговор школь- 
ным священником), что мать антихриста 
должна была быть блудницей, то я допра- 
шивал свою м ать-ж ен идину очень неглу- 
пую, на редкость честную, трудолюби- 
вую, не чаявшую в детях души и в выс- 
шей степени добродетельную - не блуд- 
нида ли она, что, конечно, повергало ее 
в величайшее смущение, так как она 
никак не могла ■ понять, откуда y меня 
могли быть такие вопросы.

Окончил я школу „первым учеником'“ 
год не мог поступить в гимназию, a и о- 
том поступил во 2-й класс, сдав экзамен 
и предварительно подготовившись по 
латыни. В гимназии (1-я Моск ; учился 
все время почти на пятерках, хотя не 
прилагал никаких к этому усилий, ни- 
когда не имел словарей, всегда „списы- 
вал“ на-спех ^слова^ y товарищей и гго- 
товил“ уроки за 5—10 минут до прихода 
учителей. В 4 или 5 классе гимназии 
начались организовываться „кружки“, 
„журналы" и т. д., спер -»a совершенно не- 
винные. Как полагается, мы прошли и 
через стадию писаревщины. Потом на- 
чалось чтение нелегальной литературы, 
затем кружки, ^организации учащихся“, 
куда входили и с -р и с.-д., a затем 
окончательное самоопределение в марк- 
систском лагере. Сперва занятия эконо- 
мической теорией гироизвели на меня 
тяжелое впечатление: после „высокого и 
прекрасного“ — товар—деньги товар“. 
Но, в о й д я  in medias res марксистской тео- 
ретики, я почувствовал ее необычайную, 
логическую стройность Должен сказать, 
что, несомненно, именно эта черта по- 
влияла на меня больше всего. Мне эс- 
эровские теории казались прямо какой- 
то размазней. Кроме того, либеральные 
знакомые вселяли в меня дух буймого 
протеста как раз против либерализма. 
Тут подходила революция1905г.,митичги» 
демонстрации и пр. Конечно, во всем 
этом мы принимали живейшее участие. 
В 1906 г. я официально стал числиться 
членом партии и начал нелегальную ра* 
боту. Во время выпускных экзаменов вел 
стачку на обойиой фабрике Сладкова, 
вместе с Ильей Эренбургом. Поступивв 
университет, использовал его, главным 
образом, или для явок, или для того, 
чтобы произвести какой-нибудь теорепи« 
ческий ,налет“ иасеминарии какого-либо 
почтенного либерального профессора.

В 1908 г. меня коотировали в Моск. 
комитет партии. В 1909 г. я по выборам. 
прошел в его следующий состав. Имел 
в это время известную еретическую 
склонность к эмпириокритикам, при чем
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прочитал все,вышедшее на русском языке 
по этому предмету. 23 мая 1909 г. был 
арестоваи на собрании МК, потом вы- 
пущен, потом снова арестован. Затем 
меня выпустили под залог, но в 1910 г. 
при разгроме всей Моск- организации 
партии <я работал в это время в легаль- 
ных учреждениях) я был тоже арестозан, 
много месяцев просидел в тюрьме, был 
выслан в Онегу, a затем, чтобы не полу- 
чать каторги по суду <у меня была 102 ст.), 
убежал за границу За время своей пар- 
тийной работы в России все время был 
ортодоксальным большевиком (т.-е. не 
былни „отзовистом“, ни „примиренцом"), 
За границей начинается новая полоса в 
моей жизни. Я первое время жил обыч 
но в рабочих семьях, a делые дни прово- 
дил в библиотеках. Если в России я 
приобрел общие познания и довольно 
специальные познания в аграрном во- 
просе, то, несомненно, основной капитал 
дали мне заграничные библиотеки. Во- 
вторых, я познакомился с Лениным, кото- 
рый, конечно, оказал на меня огромное 
влияние. В-третьих, я приобрел знание 
языков и знание практики европейского 
рабочего движения. За границей же на- 
чалась по настоящему и моя литератур- 
ная деятельность (корреспонденции в 
„Правде“, статьи в „Просвещении“, пер- 
вая печатная работа в „Neue Zeit“ — o 
Туган - Барановском и т. д.). Повсюду 
старался принимать практическое участие 
в рабочем движении. Перед войной был 
арестован в Австрии, где, между про и.\и, 
слушал Бем Баверка и Визера, и был 
выслан в Швейцарию; сбольшими труд- 
ностями перебрался потом (с промежу- 
точным арестом в Нью-Кестле) в Шве- 
цию, где вместе со своим ближайшим 
другом Пятаковым усиленно работал в 
библиотеках, пока арест (т. н. процесс 
Хеглунда) не положил этому конец. За- 
тем жил одно вгемя в Норвегии (прини- 
мал ближайшее участиев издании »Kias- 
sekampen“, органа „Молодых“), a затем 
вынужден был нелегально ехать в Аме- 
рику. Там был редактором „Нового 
Мира“, принимал участие в формирова- 
нии „левого крыла“ сод. движения и т. д. 
После революции приехал через Японию 
в Россию, будучи в Челябинске аресто- 
ван меньшевиками за агитадию среди 
солдат. По приезде в Москву стал чле- 
ном Исполкома Моск. Совета, членом 
MKt редактором „Соц. Демократа* и 
журпала „Спартак*. Был все время на 
левом фланге (еще за гранидей защищал 
тезис о неизбежности с о д и a л и с т и- 
ч е с к о й революции в России). Ha VI [ 
с ’езде партии был выбран в ЦК. в коем 
состою и no cue вредия. Из важнейшихі

этапов моей политической жизни считаю 
необходимым указать на брестский пе- 
риод, когда я, будучи во главе „левых 
комлиунистов\ сделал крупнейшую поли- 
тическую ошибку. Весь последуюпиий 
период есть период возрастающего влия- 
ния на меня со стороны Ленина, кото- 
рому я обязан.как никому другому, в 
смысле своего марксистского воспита- 
ния и с которьш я имел счастье не 
только быть в тех же рядах, но и стоять 
близко к нему вообиде как товарищу и 
человеку. В настояцее время работаю 
как член ЦК и Политбюро, как член 
президиума ИК Коминтерна и как редак- 
тор .Правды", a равно как литератор, 
лектор, партийный агитатор, пропоган- 
дист и т. д.

Из теоретических работ важнейшими 
являются: 1) „МирОЕОе хозяйство и им- 
периализм“; 2) „Политическая экономия 
рантье“ (критика те( рии ценности и при- 
были т. н. „австрийсьой школы“); 3) „Эко- 
номика переходного периода“ (попытка 
теоретического анализа основных зако- 
номерностей распаха капитализма и об- 
щественной реорпнизадии в условиях 
пролетарской дик'иатуры); 4) „Теорня 
исторического материализма“; 5)Сборник 
теоретических статей „Атака“ (против 
Бем-Баверка, Струие, Туган Барановско- 
го, Франда Оппенгс ймера и др.); 6) „Импе- 
риализм и накопление капитала“ (анализ 
процесса воспроигводства, теория рынка 
и кризисов в связи с критикой теории 
РозыЛкжсембург и Туган-Барановского). 
Из популярных ккижек особое распро- 
странение получили: „Азбука Комму- 
низма^написанная вместе с Преображен- 
ским), „Програлша Коммунистов боль- 
шевиков" и др. Особняком стоит исто- 
рическая работа „Ст диктатуры даризма 
до диктатуры пролетариата“ и WK вопросу 
о тродкизме“ (в и оследнем сборнике 
дан теоретический анализ правильной 
и неправильной линии эконол\ическоЙ по- 
литики в условиях ссветского режима и в 
связи с волросом о ссотношении городаи 
деревни). Кроме этого, е«.ть р»д ыоро- 
степенных брошюр, журнальных статеЙ 
и проч. Многие из работ, гл. обр. попу- 
лярные брошюры—гиереведены на евро* 
пеиские и азиатские языки.

Вайнштвйн, Арон Исакович (автобгклра- 
фия) (партийная кличка Рахмиэль, Рахми- 
левич). Родился 23 ноября 1877 г. в Вильне. 
Отец был приказчиком нисшего ранга 
на пивоваренном заводе. Семья жила 
очень бедно. Образование получил сииа- 
чала в еврейском начальном училище, a 
потоли в еврейсколи Учительско.м Иисти- 
туте в Вильне же. С 14 лет уже зараба- 
тывал частнылш урокалш. Начальное учи-
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лииде состояло при еврейском Учит. 
Институте. Среди воспитанников Инсти- 
тута были социал-демокр. кружки, свя- 
.занные с местной виленской содиал- 
демокр. рабочей организацией. Еще 
мальчиком я, повидимому, привлек вни- 
,мание некоторых членов этих кружков, 
и он.и стали осторожно, но внимательно 
руководить моим чтением. Помню, что 
еще к 13—14 годам я получил от них 
книгу Писарева, которая ктомувремени 
уже была из’ята из обраидения, при чем 
•со мной.вели беседы на темы, связан- 
ные с чтением этой книги. Мне осто- 
рожно дали понять, чтоб я другим этой 
книги не показывал. Таким образом, я в 
этом раннем возрасте уже стал постепен- 
но приучаться к конспирадии, хотя не 
совсем понимал, для чего это нужно. К 
руководителям моим чтением и разви- 
тием я чувствовал особую благодарность 
<это были: некий Резник, один из первых 
социал-демократов, умерший сравнитель- 
яо молодым; Портной—партийяая клич- 
ка Нойах—очень видный руководитель 
Бунда, теперь принадлежит к возгла- 
вляюшим Бунд в Польше и др.).

Летом 1842 г. я уже вошел в состав 
революц. кружка, на котором хотя чи- 
тались и разбирались произведения Бе- 
линского, Добролюбова, Писарева,. но 
рядом с этим знакомили нас с вопро- 
сами революд. движения. В это лето я 
покончил с верой в бога, с религией. 
На эту сторону руководители обраидали 
особенное внимание, как в раб. круж- 
ках, так и в интеллигентских. Первым 
признаком члена „кружков“ было куре- 
ние папирос в субботу, непосещение 
синагоги, полный разрыв с религиозн. 
обрядами. В семейном оыту это обыкно- 
венно означало полную революцию и 
разрыв „детей“ с „отцами“. To же про- 
изошло и со мной. В это же лето я 
прочел первую нелегальную книжку (ка- 
жется, о Софье Перовской), узнал в об- 
идих чертах, что такое социал-демокра- 
тия, узнал о Марксе. Летом 1893 г я 
уже познаколиился с еврейскими рабо- 
чими, участниками виленских рабочих 
кружков и имел с ними много бесед по 
злободневным вопросам, выдвинутым 
тогдашней стадией рабочего движения, 
читал первые книжки обтеств. содержа- 

. ния на еврейск. языке, уже знал в лицо 
руководителей рабочей организации в 

. Вильне, твердо знал, что я—социал-демо- 
крат, что рабочие организованы в кассы, 
услраивают стачки и т. п. С 18)3 г. по 
1897 г. я провел в Виленском Евр. Учи- 

. тельском Институте, который и кончил. 
Институт этот был интернатом, возгла-

. влялся педагогами-реакционерами, и поч-

тивсевоспитанники питали к Институту и 
к его реакционному режиму глубокую не- 
нависть, нередко прорывавшуюся в це- 
лом ряде коллективных выстуллений 
против самых ненавистных представите- 
лей этого режима. Эта обстановка была 
чрезвычайно благоприятна для революц. 
развития учащихся. В Институте было 
несколько социал-демократ. кружков, 
мы уже читали более серьезные книги 
по вопросам революц. движения (помню 
„Вестн. Народн. Воли", „Соц.-демократ", 
издав. Группой Освобождения Труда, 
отдельные брошюры той же группы, 
„Коммунист. Манифест“ и т. п.). К концу 
этого периода мы уже интересовались 
борьбой между марксизмом и иародни- 
чеством, усердно изучали Николая 0*на, 
Михайловского, Струве, Бельтова и др. 
Читали журналы, марксистский сборник 
со статьей Ленина (К. Тулина), сож- 
женный цеязурой За этот период я по- 
знакомился с первым томом „Капитала* 
Маркса В каникулы уже вел занятия с 
рабочими кружками. Окончил я ин- 
ститут совершенно оформившимся марк- 
систом - эс-деком, готовым к практи- 
ческой революц. работе, к которой при- 
ступил немедленно. В 1898 г. я пере- 
ехал на учительскую работу в Варшаву, 
сразу вступил в местную организадию 
Бунда, сразу сделался членом т.-н. 
„агитаторского собрания“,об’единявшего 
всю работу среди еврейских рабочих в 
Варшаве, и через несколько месяцев 
кооптирован в комитет Варшавской 
организадии Бунда. Еврейское рабочее 
движ«ние в Варшаве крепло и разви- 
валось, и я принимал в нем самое ак- 
тивное участие—вел пропаганд. кружки, 
руководил политич. и экономич. рабо- 
той в отдельных „крахахи (профессиях), 
выступал на собраяиях, писал листки, 
принимал участие в редакдии нелегаль- 
ной газеты, издав. Варшавским коми- 
тетом Бунда „Варшавер Арбейтер“ (.Вар- 
шавский рабочий-) и т. п. Ярко помню 
ту раздвоенную жизнь, кот. приходи- 
лось вести.. Как способный педагог, я 
был назначен одним из руководителей 
учительских курсов. День проводил в 
общении с учителями, отсталыми фут- 
лярными людьми, очень далекими от ка- 
кой-либо политики и общественности. 
Приходилось „застегиваться на все пу- 
говицы", не выдавать себя ни единым. 
словом. Вечером я отправлялся в рабо- 
чие районы, на „биржу“ (место встречи 
членов партии и рабоч. организации) 
или в нелег- типографию, помогать пе- 
чатать, корректировать, выносить го- 
товые экземпляры и т. п. В начале 
1900 г. я уже принимал участие в 3-м
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с’езде Бунда, происходившем нелегально 
в Ковне. в качестве делегата Варшав- 
ской организации. В развернувшихся на 
этом с езде, в связи с вопросом о на- 
циональной программе Бунда, дебатах 
по вопросу о Бунде вообще, я, вместе с 
остальными варшавскими делегатами, 
был тогда решительным противником 
слишком широкого и националист. тол- 
кования мотивов, по. которым должен 
существовать Бунд, как особая органи- 
зация, и высказался за то, что Буид 
будет нужен только до падения само- 
державия. Тогда же я высказался и го- 
лосовал против расширения националь- 
ной программы Бунда. К конду 1900 г. 
я был вынужден покинуть Варшаву, 
вследствие провала на рабочем собра- 
нии и начавшейся усиленной слежки, 
и выехал нелегально за граниду в 
Берлин. Там несколько месяцев слушал 
курс общественных наук в Берлинском 
унив. и близко познакомился с борь- 
бой течений, происходившей тогда в 
российской социал-демократ. („Искра“ 
и „Рабочее дело“). Стал ближе к загран. 
комитету и загран. организациям Бунда, 
где националист. течение наиболее про- 
дветало. Там же и мои мысли приняли 
более националист. и более сепара- 
тистское направление.

Весной 1901 г вернулся в Россию, по 
предложению ЦК Бунда поехал на ра- 
боту в Вильну, где сразу вошел в ко- 
митет и занял руководящее положение. 
Летом того же 1901 г. был н а4-м с’езде 
Бунда, как делегат от Вильны, принял 
активное участие в решениях с’езда, 
ознаменовавших решительный поворот 
во всей истории Бунда (принятие нацио- 
нально-культурной автономии, как про- 
граммы, и федерализма, как принципа 
организадии партии). На этом же с’езде 
был избран в центр. комитет Бунда и 
с тех пор уже оставался несменяемым 
членом ЦК Бунда до самой ликвидации 
его, в связи с вступлением в РКІДб). 
Спустя несколько месяцев был аре- 
стован и просидел 15мес. в различных 
тюрьмах Вильны и Москвы. Был осво- 
божден под залог в конце 1902 г. С на- 
чала 1903 г. бежал из-под надзора, пере- 
шел на нелегальное положение и с тех 
пор до самого конца работал в качестве 
партийного профессионала, нелегально, 
с очень короткими просветами легаль- 
ности, в UK Бунда в качестве одного 
дз деятельных его членов. По своим 
способностям я преимущественно орга- 
низатор и в качестве такового и вел 
работу. Был постоянно в раз’ездях по 
многочисленным, очень разветвленным 
организадиям Вунда, выступал на вну-

тренних собраниях, достаточно широких, 
a в момент некот. легал. возможностей ѵи 
на больших рабочих собраниях, принимал 
участие в редакт. нелегальн. органов Бун- 
да—руководящем „Ди арбайтер штиме" 
(„Рабочий голос“)и массовом „ДерБунд“,. 
писал воззвания, принимал участие в 
междупартийных совещаниях и т. п* 
Из общепартийных с’ездов и конфе- 
ренций Р. С.Д. Р П. был на Лондонском 
с’езде. на Парижской конференции и на 
2 - конференциях в Финляндии (Гель- 
сингфорс и Тамерфорс). Вместе с Бун- 
дол\ в целом разделял все его полити- 
ческие колебания и ошибки и национа- 
листич. уклоны, ьеся за них полнуюот- 
ветственность. В период реакции, после 
1905 г.. непрерывно оставался на работе 
в ЦК Бѵнда и в продолжение всех этих 
лет, иногда оставаясь почти один, зани- 
мался работой по склейке, руководству, 
укреплению и оживлению нелегадьных 
партийных организаций Бунда.

В период ликвидаторства разделял 
увлечение легальными формами рабочего 
движения и „петиционные“ иллюзии» 
но резко расходился с ликвидаторами по 
вопросу о нелегальной партийной органи- 
зации, считая необходимым ее сохранение 
и укрепление в качестве руководительни- 
цы всем движением пролетариата. В пери- 
од империалист. войны был в ссылке, был 
интернадионалистом умеренного толка, 
вернее центристом. Революция 17 г. 
освободила меня из ссылки и вернула к 
активной партийной работе. Ha X кон- 
ференции Бунда в апреле 17 г. был вновь 
избран в ЦК Бунда и этим ЦК был 
избран его председателем, в качестве 
какового оставался до ликвидации Бунда. 
В период от февраля до октября по- 
мимо партийной работы прииимал ак- 
тивное участие в революц. работе в 
Минске в качестве члена исполколш, 
потом председ. городской думы, на ка- 
ковой пост был выдвинут социалисти- 
ческим блоком (с.-д., с.-р.). Вместе с 
другими членами ЦІС по мере хода 
и осложнения революции фактически 
свернул на оборончество, исходя из 
соображений ответственности за исход 
революции. Бо время Октябрьской рево- 
люции был ее принципиальным против- 
ником, но решительно боролся против 
всяких попыток насильственного высту- 
пления против советской властн.

Большую часть первого года суще- 
ствования советской власти провел в 
Белоруссии, под немецкой оккупацией, 
и вел энергичную борьбу против окку- 
пантов, ГІод влиянием событий в Гер- 
мании, вместе с несколькими др. вид- 
ными деятелями Будда в оккупации, пере-
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жил поворот в сторону признания социа- 
листического характера за революцией. 
Когда в Белоруссию пришла советская 
власть, сразу, вместе с другими това- 
ришами из Ьунда, стал работать на раз- 
личных ответственных постах, при чем 
был членом Коллегии двух Комисса- 
риатов. На 7-м с’езде Советов в привет- 
ствии с’езду,произнесенном мною от име- 
ни Бунда, наш решительный поворот ска- 
зался в полной мере. С конца 18 г. со- 
вершается постепенная, хотя и медлен- 
ная эволюция в сторону коммунизма, 
которая завершается в начале 20 г. на 
XII бундовской конференции, кончив- 
шейся расколом. Вместе с другими това- 
рищами возглавлял большинство, приняв- 
шее коммунистическую программу и 
тактику. Когда перед Бундом встал совер- 
шенно конкретно вопрос о вступлвниц в 
РКП, я вместе с некоторыми др. товари- 
щами возглавлял течение в пользу об’еди- 
нения и вел широкую кампанию среди 
членов Бунда за это об’единение После 
последней конференции Бунда вошел в 
РКП и приветствовал от имени Бунда 
X с’езд РКП. В Белоруссии был членом 
ЦИК’а с тех пор как ин существовал, a 
потом и членом президиума ЦИК5а, там 
же был еще за год до вступления впартию 
председ. Совнархоза Белоруссии. Потом 
был замест. председ. Совнаркома Кир- 
гизской республики, председ. КирСТО, 
членом Киргизского Бюро ЦК и Обкома. 
С лета 1923 г. состою членом Коллегии 
НКФина СССР. При дарской власти си- 
дел в тюрьме 4 раза, в общей сложно- 
сти 2 года, был в ссылке в Сибири в 
Енисейском у. в течение 3-лет, из 
которой освобожден революдией 1917 г.

Вахитов, Мулла Нур, род. в 1885 г .в г . 
Кунгуре, сын торговца, учился в Казан. 
реальн. уч., с 1907 года был студент. 
СПБ политехн. и Психо-неврологич., 
инст., но был исключен, как^ не бла- 
гонад. элемент. Во время войны слу- 
жил в Казан. управл. пут. сообщ. После 
февральск. революдии В. развил об- 
ширную агитац. деятельность среди му- 
сульман, выступая против национ. бур* 
жуазии и призывая трудяшихся к уча- 
стию в социалист. революции. В. при- 
надлежит организадия мусульман. сод. 
комитета, который принял активное 
участие в октябрьск. перевороте. В. 
вступил в члены военно-революц. штаба, 
занялся организацией советск. власти 
в Казани и был выбран в Учредит. Собр. 
После этого В. организовал Центр. Ko* 
миссар. мусульм. внутренней России и 
Сибири при Совнаркоме, положил на- 
чало вооруженн. мусульм. силам и был 
яредседател. Военн. Коллегии. В. же при-

надлежит инициатива Московск. Конфе- 
ренц. Мусульм. рабочих. Еще большее 
значение имело основание Центр. Му- 
сульм. Союза—Коммунист. Комитета, в 
котором В. был председателем Когда 
Чехо-Словадкие войска заняли Татаро- 
Башкирск. область, В. приехал в Казань 
для организации обороны, но был за- 
хвачен в плен и 19 авг. 1918 г. расстре- 
лян. См. пІІам. бор“.

Вацетис, Иоаким Иоакимович (авто- 
биоирафия). Первый главнокомандующий 
всеми вооруженными силами РСФСР. 
Я родился в 1873 г. 11 ноября в Курлянд- 
ской губ., Гольдингенск. y., Нейгофской 
вол., мыза Нейгоф, где мой отед служил 
батраком, работая от солнца до солнца 
38 лет. Нас было 8 детей, из которых 
один умер. Мы все родились и выросли 
в одной комнате около 80-90 кв. арш. 
В этой же комнате помещалась моя 
бабушка и дед. Дед страдал манией 
преследования, его разорил барон Мир- 
бах, помещик Нейгофской вол., выгнав 
деда из усадьбы, при чем ему было по- 
зволено взять с собою столько багажа, 
сколько могли унести на себе он сам» 
его жена и его трое детей (в том числе 
мой отед). Причина изгнания и послед- 
ствия баронского самоуправства на- 
столько характерны, что этот факт за- 
служивает быть приведенным здесь. Дело 
это произошло в 50-х год. прошлого 
столетия. В имении Нейгоф барон Мир- 
бах имел винокуренный завод, получиз- 
ший прозвище „Ад“ за свое гибелыюе 
влияние на жителей волости. Спирт вы- 
гонялся в большом количестве и рас- 
продавался в волости так дешево, что 
спивался, в буквальном смысле этого 
слова, народ. Доставка спирта из им. 
Нейгоф в Либаву производилась по 
сервитутным правилам и была обставле- 
на довольно соблазнительно. Обыкно- 
венно в конде января усадьбовладельцы 
собирались в им. Нейгоф со своими 
транспортными средствами—пара саней, 
и взвалив на каждые огромную ведер 
в 200 бочку, общим караваном отправ- 
лялись в дорогу. Караван сопровождал 
артельщик с расходной бочкой спирта* 
который раздавался даром. Главная по- 
пойка происходила в Либаве, во время 
которой пропивались и проигрывались 
лошади, упряжь и сани, a притоны на- 
граждали венерическими болезнями, от 
которых лечились y барона M., оказав- 
шегося большим спедиалистом по этои 
части. Против такого порядка, заведен- 
ного бароном, восстал мой дед, носив- 
ший тогда иную фамилию. Он отказался 
ехать. За это и навлек на себя гнев 
барона и раззорение.Для вяидшей остра-
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стки барон переименовал название его 
усадьбы, a моему деду дал, в виде из- 
девательства, другую фамилню: ту, ко- 
торую ныне я ношу (моя фамилия в пере- 
воде на русский язык означает—немец). В 
этой проделке барона остроумного ма- 
ло, но все-таки она свидетельствует, до 
какой брутальности доходила власть 
феодала и насколько велико было со- 
циальное бесправие латышей в Латвии, 
считавшейся освобожденной от крепост- 
ного состояния с 1817 и 18 года. Из 
ѵзтого видно, что сам по себе акт осво- 
бождения, без экономического обеспе- 
чения, носил спекулятивный характер в 
интересах помещико-капиталистическо- 
го класса.

Картина социально - экономического 
положения батраков Нейгофской воло- 
сти будет еще более ясна, если добавить, 
,'что вышеназванный барон ввел во всей 
волости ius primae noctis „право первой 
.ночи“ и что, умирая в 1864 r., он считался 
отцом многочисленных детей. Его про- 
звали»волостной жеребец“.Д ед страшно 
(ругался за всякие беспокойства, назы- 
ивая всех проклятыми. Он при жизни 
|сделал себе гроб, в котором часто от- 
дыхал. Это оостоятельство создало во- 
:круг него атмосферу тайны и страха. 
Идя навстречу его больной психологии, 
ему был отведен в избе на автономных 
началах угол с инвентарем: столик, нары 
и метла. Мой отец отличался колоссаль- 
ной физической силой, поэтому он был 
назначен старшим батраком, т. е. он на 
косьбе должен был итти в голове, пер- 
ивым; при пахоте—первым, поднимать 
•тяжести—первым, везде первым, где для 
•ибольшей продукции требовалось таидить 
за собой более слабых батраков, по- 
жилых, болезненных или не совсем еще 
физически окрепших. Организация труда, 
введенная баронами, носила египетский 
зверский характер, недаром баронов на- 
зывали организаторами рабства: y них 
все было расчигано так, чтобы из бат- 
рака вытянуть максимум его физической 
энергии, в расчете меньшим числом 
батраков обработать свои огромные ла- 
тифундии. Такой батрак был в каждой 
мызе, и он считался работником высо- 
кой силовой квалификации, за что по- 
лучал от барона несколько больше 
•платы, против прочих, напр., ржи на 
ó пудов больше, селедок на 1/4 бочки 
больше и полпуда солоду на год. Жа- 
лование батракам строго регулировалось 
для всей Прибалтики на дворянских 
ландтагах, носивших в своей узко-хозяй- 
ственной части совершенно самодержав- 
ный характер. Размер жалования опре- 
делялся не по числу членов семьи, a

вообиде в расчете на малосемейиость, 
причем за осиову выкладок, при опре- 
делении величины пайка, принималась 
стоимость прокормления одного пруо 
ского солдата.

На основании определения дворянско- 
го ландтага, каждый год в феврале на- 
значался деиь найма батраков на следун> 
щий год. Для этого собирались за- 
иитересованные стороны в мызной корч- 
ме, где и заключался вербально кон- 
тракт между „хозяином* и батраком на 
следующий год. Заработка моего отца 
не хватало на прокормление многочио 
ленной семьи и поэтому пришлось от- 
давать нас, детей, с малолетства по 
чужим людям „к хозяевам“, зарабаты- 
вать себе средства существования сель- 
ско-хозяйственным трудом. Обыкновен- 
но, отдавали нас „к хозяевам“ на лето 
от 23 апреля до 15 октября. Батраков 
нанимали на год, от 23 апреля до 23 ап- 
реля следуюидего года. Таким образом, 
в Прибалтике для батрацкого сословия 
существовал традиционныйЕгорьевдень, 
сохранившийся до революции. 23 апреля 
во всей Прибалтике представляло собою 
день иародной скорби: беднота пере- 
езжала в этот день от одного „хозяина“ 
к другому, в надежде, что y нового ра- 
ботодателя будет лучше. В этот исто- 
рический день все транспортные средства 
„хозяев“, в особенности плохих, были 
заняты перевозкой скарба вновь наня^ 
тых батраков. Чем хуже был хозяин, 
тем с болыией энергией работали его 
транспортные средства в этот и следую- 
щие дни, ибо y такого сорта „благоде- 
телей* батраки менялись каждый год> и 
приходилось ездить за иовыми через
2—3 волости. Восемь раз, восемь лет 
пришлось мне шагать 23 апреля к „хо- 
зяину* и 15 октября возвращаться домой 
с заработанным пайком, которого до 
следующего 23 апреля обыкновенно не 
хватало. По расценке 1887 г., я, юиоша, 
14 лет, заработал, в переводе на деньги' 
от 23 апреля до 15 октября около 
13 рублей, на „хозяйских“ харчах. Обык- 
новенно являлись дети от „хозяев* ис- 
худалыми, так как нас кормили хуже, 
чем взрослых батраков. Отдавать детей 
к „хозяевамл считалось несчастьем. Этот 
сорт эксплоатации детского труда су- 
ществовал только для батрацких детей; 
дети разночинцев и горожан росли в 
иных условиях: для них было беззабот* 
ное детство, они посещали школу круг* 
лый год.

Батрак вынужден был мириться с 
тяжелой участью своих детей: он был 
беден и его семья разделяла ero  участь 
бедняка, Он вынуждек быд отдавать.
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своих детей с самого раннего возраста 
„хозяевадг для того, во - первых, чтобы 
они не голодали и, во-вторых, чтобы 
дать возможность им зимой посещать 
местную волостную школу; те батраки, 
.которые своих детей не отдавали „хо- 
зяевам“, должны были платить за право 
-обучеиия штраф—три рубля. Отдавать 
•своего ребенка на лето вне своей волости 
батрак тоже не имел права; те, кто это 
.делали, должны были платить штраф— 
три рубля. Такой порядок был заведен 
для того, чтобы из разоренных баронами 
волостей не бежали дешевые рабочие 
руки. Протестовать против таких раб- 
ских порядков было оесполезно, ибо в 
руках .,хозяев“ была мызная полиция и 
волостная тюрьма. Никакой протест не 
получал законного выхода. иоэтому, 
напряженность глухого скрытого броже- 
ния среди батрачества росла от поколения 
к поколению, неоднократно давая взры- 
вы, трактуемые при царизме, как нару- 
шение общественного спокойствия. ка- 
раемое казадкими нагайками и тюрь-
ит 10  Й.

В народе установился обычай, что 
жаждый ребенок должен был посещать 
волостную школу не менее 4—5 3hmj 
я посещал таковую 7 зим. В волостной 
члколе нас делили тоже на две катего- 
рии: на детей состоятельных и детей 
батраков. Дети состоятельных родите- 
лей учились круглый год, и они нас об- 
-гоняли в учебе, мы же, пролетарии, долж- 
ны были начинать каждый год сначала, 
ибо за лето многое выветривалось. Во- 
лостная школа была создана для батрад- 
•кого сословия; состоятельные классы 
в ней не нуждались. Например, пастор, 
барон и разные разночинды отдавали 
■своих детей в учебные заведения в го- 
роде. Назначение волостной школы за- 
ключалось в том, чтобы из детей ба- 
трака подготовлять новое, более, но в 
меру надобности, просвещенное поко- 
ление рабов, для насыидения местного 
рыика наемным трудом, полезным для 
сложной мызной агрономики. Забота 
об этом была возложена на институт 
пастората. На душу батрадких детей 
эти господа смотрели, как на предмет 
широкой спекуляции и, закутанную ста- 
рательно в пеленки религиозной роман- 
тики, выбрасывали ее на рынок публич- 
ного торга. Соответственно этому была 
конструирована программа обучения, в 
которой центральное место принадле- 
жало т.-наз. „закону божию“.

Семь зим я обучался в волостных 
цзколах, и каждый год было одно и то 
же распределение времени: от 8—9 утра 
лизучение библиа (ветхого и нового за-

вета и катехизиса), a от 3—4—пение цер- 
ковных хоралов, остальные 4 учеб- 
ных часа отдавались арифметике, чи- 
стописанию, географии, истории, чте- 
нию, письму и изучению русского и 
немецкого языков.Так как большинство 
батрадких детей посещали школу не 
более 4 зим, то их багаж знаний огра- 
ничивался тем, что было получено от 
изучения библии, арифметики и чисто- 
писания. Такого типа волостные школы 
существовали в Прибалтике несколько 
сот лет. Прошедшая через них батрад- 
кая масса делалась грамотной, что ста- 
вилось в особую заслугу местному дво- 
рянству. В такой волостной школе я 
просидел три зимы.

В 90-х годах начинается руссификация 
Прибалтики. Местное дворянство, или 
риттершафт,и институт пастората теряют 
свое влияние на школу. Временно на- 
ступает междударствие: немецко-барон- 
ское влияние уходит, a руссификация 
надвигается, забирая в свои руки преж- 
де всего полицию и суд. Вместо фео- 
дальной мызной полиции появляется 
гроза волости—урядник, a в городах— 
городовой; вместо немецких судебных 
установлений вводится институт миро- 
вых судов. Но пока что, в промежуток 
времени до прихода общегосударствен- 
ного режима получается в Приоалтике 
эпоха от 1885—1905 г., которую можно 
назвать эпохой возрождения националь- 
ного самосознания и классовой соли- 
дарности батрацкой и рабочей массы. 
Двигателями этой эпохи являются на- 
родные учителя новой формации с идео- 
логией народовольческого уклона.

В 1884 г. нашей волости коснулась 
первая руссификаторская волна: старый 
волостной учйтель был забракован за 
незнание русского языка. До того шко- 
ла помещалась в здании закрытой, 
вследствие бездоходности, корчмы, и 
волость платила за нее аренду барону. 
В течение многих поколений в ней под- 
готовлялись батрацкие дети в духе по- 
слушном феодализму. В этой школе 
учился мой отец, мой дед и мой прадед. 
Мой отец вспоминал эту школу и свое 
в ней пребывание с крайним омерзением. 
Оказывается, баронский гнев обрушился 
не только на крамольного моего деда, 
но и на его семью в школе. По словам 
моего отда, учитель жестоко их порол, 
a старшего брата, отличавшегося откро- 
венностью и упрямством, запорол на 
смерть. Нас отец отдавал в школу в 
соседней волости. Я первые три зимы 
учился в школе в мызе ІІІеден. Прбпо- 
давание велось на латышском языке. 
За три зимы я изучил там фабулу вет-
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хого и нового завета и катехизис, на- 
учился читать по-русски и по-немецки, 
усвоил четыре правила арифметики и 
особенно большие успехи сделал по 
чистописанию и устным задачам по ариф- 
метике. По географии мы изучали все 
страмы света, кроме России. Из исто- 
рии изучались подробно история Пер- 
сидского государства, Египет, Палести- 
на и древняя Греция. Само собою ра- 
зумеется, что сумма наших высоких 
познаний носила высоко метафизиче- 
ский характер. Но местный пастор на 
годовой ревизии пришел в восторг от 
наших познаний древнего мира и заявил 
нам, что мы можем считать себя более 
учеными, чем министры древней Спарты, 
которые умели лишь читать, писать и 
плавать. Это был идеал пожеланий фео- 
дальной школы для батраков, 95% ла- 
тышского народа.

В 1885 г. наша волость решила по- 
строить новое специальное здание под 
школу. Был выбран новый учитель—че- 
ловек нового склада ума и нового ми- 
ровоззрения. Он прежде всего переиме- 
новал волостную школу в народное 
училище a себя назвал народным учи- 
телем. Этим он хотел сказать, что он 
сам и руководимое им народное учи- 
лииде должны обслуживать интересы 
народа, a не бандитов феодализма. Для 
нашей глухой волости, верившей в бога 
и в чертей, в пляску ведьм в страстную 
пятницу, в знахарство — это был удар 
набата. Этот смелый и отважный чело- 
век, фамилия его Густав Ласис,—имел 
реш.ающее значение в дальнейшей моей 
судьб.е и, кстати сказать, и многих 
других, бывших в моем положении. Про- 
грамма народного училища приняла ра- 
ционалистический характер, не исключая 
и закона божия, надзор за которым 
был забронирован за местным пастором. 
Ласис сумел добиться значительных со- 
кращений в программе. Были заведены 
новые учебники. Мы стали изучать исто- 
рию своего края. Содиально-экономи- 
ческие отношения классов мы узнали 
из его вечерних внеклассных бесед с 
нами. Зто был призыв к борьбе. Он 
основал народную библиотеку при 
училище. Ласис научил нас разбирать- 
ся в литературе и в периодической пе- 
чати.

В народном училище Ласиса я учился 
четыре зимы. Меня потянуло к этому 
замечательному человеку, и я нанялся 
y него работником. Местный барон ока- 
зался либералом... он подарил под во- 
лостную школу участок болотистого 
леса и часть спущенного озера. Среди 
этой первобытной природы на пригорке

было построено училищное здание, од~ 
ноэтажное и тесное.

Нал\ вдвоем с учителем приходилось 
корчевать пни, рыть канавы и подгото- 
влять поля для посева. Работа была труд- 
ная, но зато я получил возможность 
круглый год учиться. В благодарность 
за мою работу Ласис подготовил меня 
настолько хорошо, что я поступил по 
конкурсному экзамену в высший класс 
училища мин. народн. просвещения с 
четырехлетним курсом. Училищную зем- 
лю (13 дес.) Ласис предполагал обра- 
тить в опытную ферму земледелия, са- 
доводства, пчеловодства, огородниче- 
ства... Мой учитель был в своем роде 
оригинал: он совершенно отказался от 
заборов и оград. Он уверял, что то мо- 
лодое поколение, которое он воспиты- 
вает, y него воровать не будет. Оп 
оказался прав.

Ровно через 20 лет (в 1908 г.), будучн 
на дополнктельном курсе Академии Те- 
нерального Штаба, я навестил его и 
убедился, что на его садах, огородах 
и пчельниках не было никаких искус- 
ственных преград и не было ни сдного 
случая ограбления. Ласис говорил тогда 
мне, что пройдет еще десяток лет и 
можно будет бросить в колодец все 
замки и запорьк В 1889 г. я поступил 
в вышеупомянутое училище министер. 
народн. просвещ. в гор. Гольдингене. 
Учился я превосходно, особенно многа 
работал в библиотеке. Но все-таки бы> 
ло трудно: одолевала плохая материаль- 
ная обстановка. Для покрытия необ- 
ходилиых расходов нужны были деньги, 
которые надо было самому зарабаты- 
вать. Заработок я нашел в одном на- 
чальном училиидз, преподавая чистопи- 
сание и, кроме того» на местной спи- 
чечной фабрихе, склеивая коробки для 
спичек; Э’о  последнюю работу отпу- 
скали на дом. Доходы мои были весьма 
скудные; они исчислялись 50—60 коп. 
в неделю. Приходилось жить бедно, 
нуждаясь, но городская жизнь меня за- 
интересовывала и поддерживала энер- 
гию к борьбе. После деревенской тиши 
и однообразия город с его многообра- 
зием картин и положений давал много 
пищи для моей наблюдателыюсти. Преж- 
де всего я заметил, что жизнь идет по 
частному почину богатых классов> так 
же как там—в провинции. Но там кон- 
траст был крутои, очевидный. На одной 
стороне—богатство, роскошиые замки и 
власть могущественной дворянской ор- 
ганизации, риттершафта, проповедывав- 
шего, что человек начинается от барона, 
с другой стороны —беднота и бесправие 
трудящейся массы батрадкого сословия^
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вынужденного работать на тех, кто его 
глубоко презирал. Там было налицо 
casas belli для гражданской войны, необ- 
ходимость которой сознавалась уже в 
то время, но не было еще открытого 
призыва к выступлению и не было ору~ 
жия. Из этой среды вышли те латыш- 
ские стрелки, которые покрыли себя 
бессмертной славой во время пролетар- 
ской революдии в России, сражаясь за 
укрепление власти трудового народа.

Летом 1890 г. я поступил на спичеч- 
ную фабрику Гиршмана, там же в Голь- 
дингене, простым рабочим, получая40к. 
в день. Рабочий день от 6 час. утра 
до 7 час. вечера с перерывами на 
обед и завтрак. Одиннадцатичасовой 
рабочий день приходилось мне провести, 
работая y рычага. От этой египетской 
работы y меня руки покрылись волды- 
рями, а мускулатура горела от боли на- 
пряжения. Очень мучительными были 
первые часы работы, пока острая боль 
в членах не притуплялась от нового 
напряжелного труда. Работа происхо- 
дила в одной, огромного размера, ком- 
нате, в которой работало десять машин- 
трясалок, издававших страшный шум и 
пыль. Вентиляции никакой. В воздухе 
серая мгла. Но когда вырабатывались 
красные спички, то воздух насыидался 
красной ядовитой пылью настолько, что 
полосатая рабочая блуза покрывалась 
красным бархатом, а легкие переполня- 
лись настолько, что трудно было ды- 
шать. Работая в такой дьявольской об- 
становке, люди делались’ быстро инва- 
лидами. Я выдержал около трех меся- 
цев и уехал домой.

В то время на фабрике никаких рабо- 
чих организаций не было. Достаточно 
было простой ссоры с мастером, и ра- 
бочий вылетал из фабрики. За время 
своей трехмесячной работы я успел сбли- 
зиться с многими рабочими. Это были 
выходцы из батрацкого класса, спасав- 
шиеся в город от тяжелых условий бес- 
правного положения. В большинстве 
рабочие были недовольны своим поло- 
жением: заработок был небольшой, а 
труд тяжелый. Многие покидали свои 
фабрики и уходили в Южную Америку. 
Многие гибли в пути, но большинство, 
судя по полученным письмам, устрои- 
лось в Новом Свете хорошо.

To было странное время: трудящаяся 
масса совершала какое-то маневренное 
движеиие. Из провинции батраки устре- 
мились в город, а из города выбрасы- 
вались в далекий неведомый свет. Везде 
были слышны протесты и глухое бро- 
жение. Осветить тенденц^ю этого дви- 
жения и раскрыть ero внутреннюю идео-

логию запрещалось полицейскими по- 
становлениями, охранявшими так-назы- 
ваемую общественную безопасность. 
В Гольдингене существовало в то время 
латышское общество, членами которого 
состояли, гл. обр., народные учителя 
окружных волостей и затем местная 
интеллигендия. На заседаниях этого об- 
щества мы, учащиеся, могли присутство- 
вать нелегально на свой риск. Поли- 
тические вопросы были из‘яты из про- 
граммы деятельности общества. Дебаты 
вращались около психо-бытовой сторо- 
ны общественных явлений, но благодаря 
искусству председательствовавшего Фри- 
денберга (известный латышский поэт- 
народоволец, идеалист—романтик) пре- 
ния принимали страстный характер иска- 
тельства и протеста. Для меня это по- 
служило толчком к следующему шагу. 
В 1890 г. я создал свой кружок из сво- 
их товарищей и стал издавать газ«.ту 
рукописную, под назв. Prata Kule (Сум-* 
ма разума). В этой газете помещались 
статьи всевозможнейших направлений 
Сама по себе газета велась мною в 
народовольческом духе. Быть может, 
эта наша работа была скорее забава, 
чем серьезное дело, но нас она заста- 
вила перечитать такую литературу, до 
которой без этого мы в наши годы ина- 
че и не дошли бы.

Я лично изучил довольно основатель- 
но политическую историю Европы XIX 
века и ознакомился с социальным дви- 
жением в Германии. Вместе с этим наш 
кружок поставил себе делью изучение 
народного быта и его духовные богат- 
ства, в роде народных песен, сказок, 
предании и воспоминаний. пародные 
песни и сказки мы заимствовали пре- 
имущественно y старых людей. Вместе 
с тов. Бергом мы собрали около пяти 
тысяч народных песен, которые лето.м 
1891 г. отправили редактору латышской 
газеты Tehrnvis’a, издававш. адвокатом 
Чакстэ. Я пришел в неописуемый во- 
сторг, когда пришел номер газеты с 
об‘явлением нам благодарности. Позд- 
нее собранные мною песни вошли в 
общий сборник латышских народных 
песен, составленный латышским поэтом 
Бароном.

Весной 1891 г. я сдал выпускной эк- 
замен, и вместе с этим должна была 
прекратиться для меня всякая поддержка 
и из дому; она, правда, была неболылая, 
но она представляла из себя тот мак- 
симум, который мог урвать батрак иЗ 
своего скудного заработка. Поддержка 
из дому заключалась в присылке мне 
еженедельно большого каравая хлеба 
и немного жиров. Мне шел восемнад-
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цатый год. Желаний было много. Я 
страстно хотел продолжать образова- 
ние. Я мечтал поступить в университет, 
но все дороги были закрыты (это свое 
желание я осуидествил лишь в 22 году, 
поступив студентом в 1-й Московский Го- 
суд. университет). Надо было наметить 
что-либо реальное, осуществимое в моем 
тогдашнем положении безденежья. Я 
должен был поступить в какое-нибудь 
учебное заведение на полное казенное 
иждивение. Я выбрал военную службу, 
дававшую возможность работать и 
учиться на казенный счет.

Осенью 1891 г. я поступил в Рижский 
учебный унтер-офицерский батальон 
добровольцем. Через четыре года служ- 
бы, в 1895 г., я поступил в Виленское 
военное училище, которое окончил через 
два года по первому разряду. В 1897 г. 
был произведен в офицеры. В 1906 г. 
поступил в Академию Генеральн. Штаба, 
которую окончил в 1909 г. по первому 
разряду. В 1909 г. произведен в капи- 
таны. Командовал ротой и учебной ко- 
мандой. В 1912 г. произведен в подпол- 
ковники с переводом в 102 пех. Вятский 
полк, назначен командиром батальона, 
с которым выступил на войну 1914 г. 
в Восточную Пруссию. В боях за Вар- 
шавой под Красновицей 2 ноября
1914 г. был тяжело ранен ружейной пу- 
лей. Осенью 1915 г. был назначен ко- 
мандиром 5 Латышского Земгальского 
стрелкового полка, во главе которого 
сражался на фронте 12 армии от осени
1915 г. до осени 1917 г.; в 1918 г. этот 
полк был со мною в Казани; в 1919 г. 
был брошен против рейда Мамонтова, 
a в конце октября переброшен в Петро- 
град, где вошел в состав ударной груп- 
пы, сыгравшей решающую роль при 
разгроме армии ген. Юденича под Пе- 
троградом. Латышские стрелковые полки 
состояли, главным образом, из еыновей 
батраков. Ту среду, из которой они вы- 
шли, я обрисовал выше. Роль, сыгранная 
латышскими стрелками в РСФСР для 
укрепления советской власти, общеиз- 
вестна. Тех, кто хотел бы подробнее 
ознакомиться с этим вопросом, я отсы- 
лаю к моему труду под загл.: „Истори- 
ческая роль латышских стрелков“ (изд. 
Спартак). 18-го декабря 1917 г. приказом 
главковерха разрозненные латышские 
полки были сведены в латышский стрел- 
ковой корпус; этим же приказом я был 
назначен командиром этого корпуса; 
осенью 1918 г. латышский стрелковой 
корпус был развернут в армию Латвии 
в составе двух корпусов (18 стрелк. пол- 
ков) и кавалерийской дивизии, при всех 
прочих родах оружия и с авиадионным

отделением. Командуюидим армией Лат- 
вии был назначен я, с оставлениел\ глав- 
нокомандуюидим всеми вооруженными 
силами РСФСР. Латышские стрелки ни- 
когда не служили в чьих-либо руках 
орудием угнетения. Они боролись и уми- 
рали за правое дело бедняка против 
исторического засилья капиталистов и 
помещиков.

Одной из важнейших задач армии 
Латвии являлось—очистить долгидии ве- 
ками потом и кровью и слезами поли- 
тую родную почву от исторического 
мусора, в виде прогиивших привилеги- 
рованных верхов старого ооществен- 
ного уклада Прибалтики и расчистить 
почву для власти трудового народа. 
12-го декабря 1917 г. я был вызвак в 
Могилев и назначеи начальником one- 
ративн. отделения Революциошюго по- 
левого Штаба при ставке. Этот штаб 
находился в непосредственнол\ подчи- 
нении тов. Ленину, и наша обязанность 
была проводить в жизнь его директивы 
по управлению внутренними фронтами 
и по разрешению вопросов, связанных 
с ликвидацией старой армии. С двадца- 
тых чисел декабря 1917 г. и до 10-го 
января я замещал, совместно с двумя 
комиссарами, должность главковерха 
Крыленко, уехавшего в Петроград.

В то же время я работал в Комиссии 
Максимова, образованной при Централь- 
ном Исполнительном Комитете Армии 
и Флота, для создания новой действую- 
щей армии в составе семи корпусов 
трехдивизионного состава. Но эта ра- 
бота была прервана срывом Брест-Ли- 
товских переговоров. 14 ялваря 1918 г. 
я был иазначен главнокомандующим 
войсками, действовавши.ми против поль- 
ского корпуса ген. Довбит-Мусницкого. 
Эта первая русско-польская война кон- 
чилась разгромом поляков под гор. Ро- 
гачевым. Мирные переговоры, начавшие- 
ся в Рогачеве между представителями 
польской общественности и совет- 
скими делегатами, были прерваны на- 
ступлением германской армии в феврале 
1918 г. 13-го апреля 1918 г. приказом нар- 
комвоен Троцкого я был назначен на- 
чальником Латышской стрелковой ди- 
визии (тот же прежний Латышск. стрел- 
ковой корпус). 6-го и 7-го июля 1918 г. 
руководил войсками при подавлении 
лево-эсэровского восстания в Москве.

10-го июля 1918 г. я был назначен Со- 
ветом Народных Комиссаров главно- 
команд. Восточным (Чехо-Словацким) 
фронтом. Во время этого комаиидования 
мною была основана 5-я Красная армия, 
команд. которой я состоял, совмещая эту 
должность с обязанностями главкома.
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4-го сентября 1918 г. Всеросс. Центр. 
Исполн. Ком. я был назначен главноком. 
всеми вооруженными силами РСФСР. 
За время моего командования было 
создано 62 корпуса, сведенные в 16 ар- 
лшй, a эти последние в пять фронтов. 
8-го июля 1919 г. я был освобожден от 
должности главкома и назначен в рас- 
поряжение РВСР, преподавателем воен- 
ной истории в Военной Академии РККА 
и председателем Комиссии по рассмо- 
трению вопросов, связанных с перехо- 
дом к милиционной системе. Для за- 
вершения высшего образования в 1922 г. 
я поступил студентом в 1-й Московский 
государственный университет, на фа- 
культет общественных наук по юриди- 
ческому отделению.

Литературные трупы мои: 1) .0  военной дох- 
трине будущего", 2) „Стратегический очерк воен- 
ных действий в Восточной Лруссии в августе « 
сентябре 1914 г.“, 3) „Исгорическая роль латыш- 
ских стрелков“ (на латышском языке), 4) „Чело- 
век и война". — Мысли и материалы по военно 
общественной психологии.

Ведерников, Алексей Степанович (парт- 
имя „Сибиряк“), р. в 1878 г. в Сибири, 
сын мелкого служаидего, работал учени- 
ком на заводе. Большое влияние на He
ro оказали в 1895 —96 гг. политическ. 
ссыльно-поселенцы, он стал много чи- 
тать и вступил в члены народовольче- 
ского кружка; нередко он устраивал 
массовые рабочие собрания и агитиро- 
вал в нелегальных кружках. 19 лет он 
уехал в Москву и здесь, поступив на 
завод Бромлея, вошел в РСДРП, на- 
чал вести партийную работу, пользу- 
ясь большой популярностью среди ра- 
бочих, но скоро должен был перейти на 
нелегальное положение. От мобилиза- 
ции во время японской войны он эми- 
грировал за границу, но в 1905 г. вер- 
нулся в Томск, вел там агитацию и во 
время известного октябрьского поджога 
дома жел.-дор. управления в Томске с 
револьвером в руках прорвался через 
ряды черносотенцев. В 1906 г. он уехал в 
Москву, поступил слесарем на завод 
Дукс, принимал участие в оргак.изации 
боевых дружин и первых партийныхяче- 
ек. Спасаясь от расстрела, он уехал на 
Урал и в 1907 г. проводил избирательн. 
кампанию во 2 ю Госуд. Думѵ, a затем 
в качестве делегата от большевиков 
участьовал в Лондонск. партс’езде. П о  
сле с4езда он опять работал на Урале, 
в Томске и, наконец, вМоскве, где при* 
нимал участие в организации московск. 
военно-технич. бюро, был арестован, 
просидел 8 месядев в тюрьме, но был 
освобожден и уехал в Екатеринослав. 
При поездке в Финляндию он был опять

арестован и приговорен к 6 годам ка^ 
торги, которую провел в Ярославской 
тюрьме, известной своим исключитель- 
но жестоким режимом. В тюрьме за- 
нимался самообразованием и изучил 
3 иностр. языка. В 1914 году В. был 
отправлен в ссылку. После февральск. 
революции В. работает сначала в Ми- 
нусинске в „Койитете общественного 
сласения“, a с апреля в Москве, где 
был членом Исполкома Московск. Сов. 
Депутатов, принимал деятельное участие 
в улаживании конфликтов между ра~ 
бочими и администрацией на заводах 
и с подобной же делью посылался 
в армию. В октябрьские дни В. вхо̂ - 
дил в состав ясемеркиа Военно-рево- 
люд. Комитета, потом был назначен на- 
чальником Красн. гвардии, затемкомис- 
саром на Выксунских и Кулебакских 
заводах Нижегор губ., где шло анти- 
советск. движение, летом 1918 г. пода- 
вил восстание в Муроме. Ум. в 19*9 г. 
См. „Mam.“.

Везиров, Мир-Гассан, р. в 1886 г-, сын 
бедного учителя y татар-кочевников За- 
кавказья. Уч. в средн. учебн. зав., со 
II кл. давал уроки, поддерживал семью, 
еще в школе увлекался рабоч. движени- 
ем и читал нелегальную литературу. На 
революционный путь толкали его осо- 
бенно произвол и насилие ханов и бе- 
ков Карабаха (Шуша). Агитируя в 1906 г. 
в пользу сближения татар и армян в 
Шуше, В. подвергся преследованиям со 
стороны местных беков и однажды был 
ими жестоко избит в мечети. Постуиив в 
Новочерк. политехн. инстм В. принял дея- 
тельное участие в студен. революдионном 
движении, но заболел туберкулезом, вы- 
шел из института и уехал в Крым, про~ 
должая там революционную деятель- 
ность. После февральскг революции В. 
уехал в Шушу, примыкая к левым с.-р, 
вел агитацию за список большевиков 
при выборах в Учредит. собрание. но, 
спасаясь от беков, должен был бежать 
в Баку, где работал >в качестве комис- 
сара земледелия. Был арестован и 20 
сент. 1918 г. расстрелян англичанами в 
числе 26 бакинск. комиссаров* См. 
„Пам. б о р .

Векман, Александр Карлович (автобио- 
ирафияX род. 19 июля 1884 г. в Крон- 
штадте, происходит из дворян. В 1903 г. 
окончил Морской корпус, в 1906 г.— 
артиллерийский офицерский класс. Слу- 
жил в Балтийском флоте и плавал во 
внутренних и заграничных водах с 1903— 
1907 г. в должности вахтенного началь- 
ника, а с 1507—1912 г —артиллеристом 
сперва в 1-й минной дивизии, а затем 
на крейсере мАдмирад Макаров“,  С
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1912—1915 г.— командир миноносцев
№№ 219, 215 и 222, в составе 2-й мин- 
ной дивизии и во время войны—дивизии 
траления. В 1915 г. был старшим офи- 
цером заградителя „Волга“. С 1915 г. 
ло 1916 г — командир батареи № 3 
(Утэ) Або-Аландской шхерной позиции. 
С 1916—1917 г.—командир эскадрен- 
иого миноносца „Инженер-Механик Зве- 
рев“. С 1917—1918 г —начальник охра- 
иы водного района и ьачальник при- 
брежной охраны водного района Нико- 
лайстад. Участвовал в мировой войне и 
дослужился до чина капитана 2 ранга. 
В феврале 1918 г. уволен от служоы по 
демобилизации. В марте 19и9 г. принят 
хиа службу в артиллер. отдел Главного 
Управления Кораблестроения, затем ко- 
мандирован в Астраханско-Каспийскую 
военную флотилию, где был недолго 
флагманским артиллеристом Речного От- 
ряда, a затем начальником Минного и 
Верхне-Астраханского Речного Отряда. 
В последних двух должностях приыимал 
участие в боевых действиях сперва про- 
тив англичан в Каспийском люре, a за- 
тем против Деникина на Волге. В 1920 г. 
сперва—нач. Северного Отряда Волжско- 
Каспийской военной флотилии a затем 
временно исп. должн. команд. Волжско- 
Каспийской военной флитилией, нач. 
морских сил Каспийского моря и ко- 
доанд. Азербейджанским флотом. Осенью 
реревелся в Балтийский флот ыа долж- 
ность начальн. бригады крейсеров. В 
1921 г. был назначен начальн. Обороны 
Дадожского озера, a затем старшим 
морским начальником в Петрограде. 
С 1921 по 1922 г. был старшим морским 
начальн. в Кронштадте и начальн. I по- 
лубригады линейных кораблей. В 1922 г.— 
начальник отряда траления. С 1922— 
1924 г. был цачальником морских сил 
Черного моря. С 1923—1924 г —помоидн. 
po морской части команд. вооружен- 
дыми сидами Украины и Крыма. С 1924 г. 
состою начальником морских сил Бал- 
тийского моря. За боевые заслуги в 
1919 г. награжден * золотыми часами и 
р 1920 г. орденом foacHoro Знамени за 
оборону Чсрного Яра во время месяч- 
ной осады (с конца сентября до начала 
ноября 1919 г.). В 1922 г. был награжден 
званием героя труда Красного Балтий- 
ского флота. С ноября 1923 r. по май 
1924 г. состоял членом Городского Со- 
вета рабочих, крестьянских, красноар- 
мейских и краснофлотских депутатов 
в Севастополе.

Виленский- /ибиряков. Владимир Дми* 
триевичи автобгюирафил^рол. в 1888 г.в Си* 
бири. Раннее детство прошло в большой 
лужде, ибо рано лишился отца и мать,

оставшаяся без средств с двумядетьми, 
принуждена была перебираться „схлеба 
на воду“. Первоначальнсе образование 
получил в приходской школе. Затем, 
после неудачной попытки учебы в Том- 
ской гимназии, откуда должен был уйти 
из первых классов, поступил в Томское 
ремесленное училиице, которое было 
первой трудовой школой. По окончании 
училища работал в качестве рабочего 
(литейщика) на заводах Сибири. £ще 
в ремесленном училище столкнувшись 
с революционно настроенными рабочидш
B. C. принял революционное крещение 
в одной из многочисленных студен- 
ческих демонстраций, илиевших место 
в Томске. Позднее, вступив в том- 
скую с.-д. организацию, B. С. прини- 
мает активное участие в револкжионном 
движении сначала в Томске, a затем в 
различных городах Сибири и Урала, 
главным образом среди железнодорож' 
ных рабочих. В 1908 г. арестован на 
станции Иланская по делу о револкжи- 
онной пропаганде среди железнодорож- 
ных рабочих и осужден военно-окруж- 
ным судом на четыре года каторжных 
работ. По окончании срока каторги со- 
слан на поселение в Якутскую область, 
где находился до начала революиии 
1917 г. вместе с рядом с.-д.- Г. И. Пет- 
ровским, н. П. Ногиным, Е. Ярославским,
C. Орджоникидзе и др.

Тюрьма, каторга и ссылка были той 
высшей школой, которую В .-С , подоб- 
но многим своим современникам, про- 
шел благодаря вниманию не совсем 
осмотрительного самодержавия. Встречи 
с видными участннками первой русской 
революиии, масса прочитанных книг 
способствовали общему развитию и 
углублению той идеологии, которая сло- 
жилась в процессе общественной борь- 
бы до тюрьмы В Якутскои ссылке В.-С. 
принимает активное участие в изучении 
местного края и местной общественноЙ 
работы В качестве сотрудиика якутской 
областной агрономич^ской организации 
он принимает участие в ряде экономиче- 
ских обследований Якутской обдасти, 
результатом которых были печатные 
труды: „Кустарные промыслы якутов“, 
„Очерки земледелия ЯкутскоЙ областиа 
и т. п. Весть о начале революции в 
России застает В.-С в г иухом улусе 
Вилюйского округа, где r o t  ero р ко~ 
водством работает экспедиция пообсле- 
дованию якутского скотоводческого хо- 
зяйства Вслед за первой вестью о на- 
чавшейся революции. приходит назначе- 
ние В.-С. Комиссаром Ьременного Пра- 
вительства в Вилюйском округе. Позд- 
нее В.-С. избирается председателем
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Якутского совета рабочих и солдатских 
депутатов и в ка-естве представителя 
последчего выезжает в Петроград на 
Дел ократическое совещание.

Октмирьская революция В.-С. захва- 
тывает в Сибири, куда он посылается 
на работу. В момент юнкерского вы- 
ступления в Иркутске В.-С. редактирует 
„Известия Иркутского Революционного 
Комитета- и затем с головой уходит в 
работу по снабжению и продовольствию 
•Сибири. На Всесибирском сезде сове- 
тов ь.-С. избирается в ЦИК Советов Си- 
бири, в котором работает в качестве 
члена президиума до момента разгрома 
советской власти чехо-словаками в Си- 
бири и на Дальнем Востоке. Перейдя на 
нелегальное положение в момент.кол- 
чаковщины в Сибири, В.-С некоторое 
время работает в Красноярске и Томске, 
.азатем совершает путь через всю Сибирь 
и в апреле 19 9 r., перейдя фронт, едет 
в Москву с докладом о положении дел 
® Сибири. Этому периоду посвяшена 
книжка В.-С. .Черная година сибирской 
р акции*, изданная в 1919 г- Назна- 
ченный в „Комиссию по сибирским 
делам“ при СНК, В.-С. совершает обрат- 
ный путь в Сибирь вместе с Крас- 
ной армией, которая при мощной под- 
держке сибирского партизанского дви- 
.жения уничтожает армии Колчака и 
утверждает советскую власть в Сибири. 
С занятием Иркутска и началом ре* 
волюционного движения на Дальнем 
Востоке В.-С. командируется в ка- 
честве первого полномочного предста- 
вителя PĆOCP на Дальний Восток, где 
он ведет первые переговоры с японским 
представ. Мацудайра a равяо руководит 
работой по ликвидации союзнической 
иитерьендии Дальнего Востока. Обрат- 
иый путь из Владивостока в Москву
В.-С. совершает через Китай и Монго- 
лию.По возвраидении с Дальнего Востока 
В-С. на 8 с‘езде Советов избирается во 
ВЦИК от Сибири и получает назначе- 
ние политического комиссара Академии 
Генерального Штаба, где он подгото- 
вляет план преобразования АГШ в 
лынешнюю Военную Академию и орга- 
низует Военно-научное общество, явив- 
шись первым председателем этого попу- 
лярнейшего ныне в Красной армии оо- 
единения военно-научной мысли. Однако, 
начавшиеся переговоры с ЯпониейиДай- 
ренская конференция), a затем перего- 
воры с Китаем опять бросили В.-С. на 
.Дальний Восток.

Результатом этих неоднократных путе- 
ииествий на Дальний Восток и сопре- 
дельные с ним зарубежные страны было 
лоявление ряда раоот, посвяиденных ме-

ждународной политике и рабочему дви- 
жению Дальнего Востока. Им. написа- 
ны: „За великой китайской стеной“, 
„Япония“, „Китай“, »Сун Ят-Сен—отец 
китайской революции“, „Японский им- 
периализм‘\  „Советская Россия y бере- 
гов Тихого океана“ и целый ряддругих 
брошюр и статей по вопросам дальне- 
восточной политики. Под ред. В.-С. из- 
даны перев. трудов Сун-Ят-Сена, „Капи- 
талистич. развитие Китая“ и Кайиро Сато 
*Япония и Америка“.

В последние годы В.-С. работал глав- 
ным образом в советской журналистике» 
являясь одним из редакторов крупней- 
шего советского органа печати — „Изве- 
стия ЦИК cL C P“. Ha ряду с этим В.-С. 
состоит редактором историко-револю- 
ционного журнала „Каторга и ссылка“, 
издаваемого Всесоюзным обидеством 
политических каторжан, одним из руко- 
водителей (членом старостата) которого 
является В.-С. Будучи сибиряком по ро- 
ждению, уделяет много внимания делу 
изучения Сибири, является одним. из 
инидиаторов образования Общества изу- 
чения Северной Азии (Урала, Сибири и 
Дальнего Востока), и его председат. Он 
также состоит членом Комитета содей- 
ствия народностям северных окраин при 
президиуме ВЦИК.

Вииокуров, Александр Николаевич (ае- 
то би огр а ф и я .) Свою биографию я считаю 
необходимым начать с ранних гимнази- 
ческих годов и даже с детства, так как 
несомненно в это время заложены были 
семена моего революдионного будуще- 
го. Я вырос в семье революдионно на- 
строенной. Мой отец был убежденный, 
с большой эрудицией.семидесятник. He 
было, кажется, серьезной книги, вышед- 
шей в 60 и 70*х гг. прошлого столетия, 
которая не имелась бы в библиотеке 
моего отда. Там можно было найти 
соч. Чернышевского, Добролюбова, 11и- 
сарева, Сеченова, Карпентера, Бокля, 
Лассаля, Милля, был также „Капитал* 
Маркса, на котором впоследствии я 
изучал марксизм. В нашем долш собира- 
лись гимназисты старших классов, ce- 
минаристы, студенты, молодые револю- 
ционно настроенные офицеры, велись 
революц. беседы, читались рефераты. 
Все это оказывало на меня влияние и 
послужило той революдионной заква- 
ской, которая в будѵщем сделала из 
меня убежденного революдионера Окон- 
чив в 1888 году Екатериносл- гимна- 
зию, я поступил в Московск. универс 
на медиц факультет. С 1889 г. я стал 
завязывать знакомства с радикальными 
сгуденческими кружками. Старая рево- 
людионная закваска, заложенная в от*
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роческие и юношеские годы, начала да- 
вать себя чувствовать. 1889—1890 г. бы- 
ли годами брожения всего студенчества. 
в том числе и московского. Весной 
1890 г. вспыхнули студенческие „беспо- 
рядки*, в которых я принял участие и 
вместе с другими демонстрантами попал 
сначала в . Бутырки“, a затем, в числе 
других „избранных% был выслан в Ека- 
теринослав. Эти неудачно закончившие- 
ся студенческие волнения явились nepej 
ломным моментом в дальнейшей мо"й 
деятельности, так как опыт этих волне 
ний показал, что для политической 
борьбы нужно выбирать другие пути. В 
этот период конца 1890 г. я стал завя- 
зывать сношения с доживавшими в то 
время последние дни народовольчески- 
ми организациями. Благодаря им я имел 
возможность ознакомиться с нелегаль- 
ной марксистской литературой группы 
„Освобождения Труда": „Наши разно- 
гласия“, «Социализм и полит. борьба- 
и др., которые оказали на меня огром- 
ное впечатление и заронили в меня се- 
мена марксизма. Уже в 1891 году я стал 
переходить на позиции революционного 
марксизма. Летом 1891 г. я уже штуди- 
рую 1*й т. „Капитала“ Маркса и твердо 
становлюсь на марксистскую почву. В 
первой половине 1892 г. в Москве обра- 
зуется один из первых маркс. кружков, 
из которого в 1893 г. родилась первая 
московская революционная с. д. органи- 
зация. Я был одним из основателей этой 
организации. Путем широкой агитации 
эта организация развила широкую рабо- 
ту среди рабочих масс. В 1895 г прои- 
зошел провал этой организации; вместе 
с другими товарищами (Лядовым, Миц- 
кевичем и др.) я был посажен в тюрьму 
и после 2 летн. одиноѵного заключения 
был выслан в Вост. Сибирь на 5 лет. 
Необходимо добавить, что с конца 
1894 г. до июня 1895 г. я высланный из 
Москвы, проживал в Екатеринославе и 
там принимал участие в организации 
первой Екатериносл. рабочей организа- 
ции, которая также провалилась в кон- 
це 1895 г., и я был привлечен также по 
этому делу. Тюрьма и ссылкабыли для 
меня,~ как и для многих других, универ- 
ситетом по углублению моих познаний 
в марксизме. Из ссылки мне пришлось 
реагировать на критику марксизма со 
стороны „Нов. Слова“. „Жизни", „Русск. 
Бог.“, в котором особенно в то время 
подвизался Виктор Чернов. Мои статьи 
о диалектике, на которую был открыт 
поход в „Hob. Слове“, не были приняты 
редакцией. Я принялся за большую ра- 
боту по эконом. материализму, которая 
была послана в журнал „Научн.Обозре-

ние“, но которой по цензурным усло- 
виям не пришлось увидеть света в пол- 
ном об*еме. Позже в 1902 г., по возвра- 
щении из Сибири, мне удалось издать 
через Екатериносл. научное О-во извле 
чение из этой работы, „К вопросу об 
экономич. материализме“, в котором я 
защищал ортодоксальную позицию- 
марксизма.

Бернувшись в 1902 г. из ссылки, я не 
мог поселиться ни в Москве, ни в Ека- 
теринославе, вследствие из‘ятия до 60 
пунктов из моего местожительства. За- 
ехав с семьей в Екатеринослав, я че> 
рез неделю по требованию полидии дол- 
жен был выехать в Кременчуг. Здесь 
я пробыл около V* года, завязав сно- 
шения с местными революц. организа- 
циями и работая в местной с.-д. органи- 
зации искровского направления. Попыт- 
ка моих знакомых, среди которых были 
местные земские деятели, устроить ме- 
ня на службу в земстве, потерпели фи- 
аско, так как администрация меня не 
утвердила. Мои попытки вернуться в 
Екатеринослав опять кончились вы~ 
сылкой, и я должен был для изыскания 
источников существования обратиться к 
частной врачебной практике, которая 
второй раз выручила меня из тяжелых 
материальных условий Однако, развить- 
практику в чужом городе было очень 
трудно, и мне пришлось временно. до 
истечения срока запрещения проживаыия 
в болыних городах, в том числе и в 
родном моем городе Екатеринославе, 
поступить на службу в небольшое ев- 
рейское местечко (Корму) Могилевской 
губ. Рогачевского y., где я пробыл 2 го- 
да, почти оторванный от революционной 
работы. Здесь я столкнулся с братьями 
П. Н. Лепешинского, революционно-на- 
строенными в духе революц. марксизма.

Б этот вынужденно пассивный период 
своей жизни я налисал несколько мар- 
ксистских вещей: упомянутую выше
брошюру „К вопросу об экономическом. 
материализме*, „Краткую историю ка- 
питализма“, начатую еще в тюрьме„ 
„Професс. гигиену* и др., часть кото- 
рых была издана, часть не прошла че- 
рез цензуру. Б 1905 г. я вернулся в Ека- 
теринослав и принял участие в револю- 
ционной с. д. работе по большевистской 
фракции. Здесь я пробыл до средины 
1908 г., принимал участие в организа- 
ции фабрично-заводской медицины, гие- 
решедшей в это время в руки рабочихг 
выставлялся выборщиком во 2-ю Госуд* 
Думу, a в третью Думу был выставлеи 
кандидатом от большевистской фракции. 
С конца 1907 г., когда начался отход. 
с.-д. ннтеллигенции, мне пришлось при-
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нять ближайшее участие в большев. с.-д. 
комитете, издавать прокламадии и проч. 
К концу 19U8 года я переехал в Ленин- 
град и в этот тяжелый для нашей пар- 
тии период принимал участие в професс. 
движении, в страховом рабочем движе- 
нии большевистск. направления, рабо- 
тая в „Правде“, „Вопросах страхования*, 
„Просвещении“. Осенью 1916 г. вместе 
с ред. „Вопросов страхования“ и актив- 
ными деятелями по рабочему страхова- 
нию большев. направления (Подвойский, 
Осипов и др.), я был по доносу про- 
вокатора Черномазова арестован и вы- 
пущен 1 января 1917 г. Перед самой 
февральской революцией 24—25 февра- 
ля я олять был арестован во время 
поголовных арестов в Ленинграде. Все- 
российская охранка думала обезгла- 
вливанием революционных организаций 
задушить революцию, но на этот раз 
ей этого не удалось. 28 февраля ре- 
волюция победила, и я вместе с дру- 
гими товарищами был освобожден 
вооружениыми рабочими из тюрьмы. В 
течение 1917 г. я продолжал принимать 
участие в революционном большевист- 
ском движении, ведя борьбу с меньше- 
визмом и откалывая от него рабочие 
массы на рабочем. страховом фронте.

После октябрьской победы я был 
назначен членом коллегии НКТруда по 
отделу страхования. Кроме того, в это 
время я был председ. иовета врачебных 
коллегий, которому пришлось заняться 
роспуском старых медицинских органов 
и закладкой основ для будущего 
НКЗдрава. В это же время я был избран 
первым председ. Ленинградской боль- 
диевистской Городской Думы. В апреле 
1918 г. я был назначен народн. комис- 
саром Призрения и провел преобразова- 
вание этого наркомата в Наркомсобез. 
В 1921 г. был направлен на работу по 
борьбе с голодом в ЦКПомгол, и в этой 
области по борьбе с последствиями 
голода и неурожая продолжаю работать 
и теперь. Кроме того, с января 1924 г. 
назначен председателем Верховного Су- 
да Союза ССР.

Владимиров, Мирон Константинович. 
Род. в г. Херсоне 15 ноября 1879 г. Отец 
мой бпишет о себе) арендатор, за- 
нимавшийся сельским хозяйством, се- 
рьезно заболел, когда я еще был ре- 
бенком (7—8 лет), и семья наша была 
поставлена в материальную зависи- 
мость от отца матери — зажиточного 
домовладельца. He испытывая острой 
нужды в самом необходимом, приходи- 
лось, однако, часто переживать серьез- 
ные затруднения, главным образом, из-за 
болезни отда. 13 лет лоступил в с.-х.

училище, которое не кончил (прошел 
только 5 классов, a шестой, специаль- 
ный, оставил) по соображениям отчасти 
принципиального характера, так как меня 
хотели оставить на второй год не п ото  
му, что y меня не были переводные от- 
метки, a потому, что я мало прилежна 
относился к школьным занятиям.

С 17—18 лет принимаю участие сна- 
чала в гимназических кружках, a затем 
и в рабочих в качестве лектора по ряду 
вопросов, преимушественно политиче- 
ской экономии и истории. Около года 
прослужил в губернском статистическом 
управлении, где более близко знако- 
млюсь с положением крестьянства, но в 
горячих спорах между народниками и 
марксистами становлюсь решительно на 
сторону последних. Отдельные номера 
„Искры“, попадающие в Херсон, побу- 
ждают меня принять меры к поездке за 
граниду, которая и удалась в середине 
1902 г. Сначала в Берлине, a в конце 
года в Берне усиленно знакомлюсь с 
партийной обстановкой и отношениями, 
вступаю в бернскую группу „Искры“. 
Однако, сама по себе заграничная об- 
станоака тяготит.

В мае, после разговоров с Владимиром. 
Ильичом Лениным и Надеждой Констан- 
тиновной, уезжаю в Россию с явкой в 
Киев, но июньская забастовка и прова- 
лы, связанные с нею, не дают мне воз- 
можности остаться в Киеве, так как не: 
с кем было связаться по имевшимся 
двум явкам, и я на свой страх и риск 
отправляюсь в Гомель. Главный мотив, 
побудивший меня отправиться в этот 
город, вытекал из факта полнейшей не- 
организованности пролетариата всего 
района, что так ярко выяви|ЛОСь во вре- 
мя погрома. В Гомеле нашел ячейку из 
пяти рабочих, которую перенял от док* 
тора Залманова, вскоре уехавшего. По- 
степенно удалось привлечь новые кадрьд 
и спустя несколько месяцев гомельская 
организация „Искры“ настолько укре- 
пляется, что кладется в основание вместе 
с новозыбковской группой Полесского- 
комитета, который охватил своим влия- 
нием, прокламациями по поводу япон- 
ской войны и главнейших событий того> 
времени значительную часть Могилев- 
ской, Черниговской и часть Полтав- 
ской губ. (г. Ромны). Будучи послан на 
с’езд 1905 г.т еду в Лондон, где соби- 
рается III с’езд, хотя большинство орга- 
низаций, входивших в Полесский коми- 
тет, склонялось к меньшевикам. Возвра- 
тившись немедленно после с’езда в Рос- 
сию, прилагаю все усилия» чтобы орга- 
низадионно связать все организации По- 
лесского комитета с большевистскилѵ
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ЦК, но удается лишь не допустить этой 
связи с меньшевистским центром.

Но масштаб работы становится все 
более недостаточным, и в сентябре 1905 г. 
выезжаю в Петроград, где и прожил 
октябрьские дни. В начале ноября, по 
распоряжению члена ЦК тов Богданова, 
командируюсь агентом ЦК на юг и на- 
чинаю свой об’езд с Одессы. Там со- 
действую об’единению большевиков с 
меньшевиками под углом зрения обес- 
печения за большевиками руководящего 
влияния на массы. В декабре оставляю 
Одессу и после некоторого перерыва 
работы, который провожу в Гомеле за 
изданием газеты, вновь возвращаюсь в 
Одессу, где состою секре a зем комите- 
та. В мае весь соспв комитета аресто- 
вывается; сижу в тюр^ме до декабря, 
когда освобождаюсь яод залог и уез- 
жаю в Луганск. Рабогаю там несколько 
месяцев после чего по вызову екатерино-. 
славских товарищей и в связи с прова- 
лом руководящих меньшевиков срочно 
выезжаю в Екатеринослав, где начинаю 
руководить заводским районом. ß связи 
с ярко обозначившимся ликвидаторством 
менылевиков борьба обостряется и ве- 
дет к разрыву. Но в августе или сентябре 
меня арестовывают, опознают и отпра- 
вляют в одесскую тюрьму. В декабре 
военный суд приговаривает меня к ссыл- 
ке на поселение, куда и отправляюсь в 
январе 1908 г. Пробыв в Иркутске и 
Александровском до мая. еду в село 
Преображенское, Киренского уезда, где, 
однако, пробыл только неделю и благо- 
получно убежав, переехал границу.

Сначала прожил год в Вене, затем 
переехал в Париж. До 1911 г работаю 
в обшей большевистской грулпе, но 
затем начинаются разногласия с т. т. ле* 
нинцами на поч*е отношения к меньше- 
викам. Группа „партийцев большевиков“ 
считала, что необходимо держать кур 
на изоляцию ликвидаторской части мень- 
шевиков путем сближения слевой частью 
меньшевизма, что требовало, по мнению 
этой группы, организационного сближе 
ния. На этой платформе происхохит oó’- 
единение большевиков-партийцев с груп- 
пой плехановцев. Но это организацион- 
ное сближение разлетается с первых же 
дней войны, когда большинство „боль- 
шевиков-партийцев и часть меньшеви- 
ков* становятся на пораженческую по* 
зицию. a Плеханов—открыто на сторону 
оборонцев Вскоре после этого создаегся 
новая группировка, имевшая своим идей- 
ным органом парижскую газету „Наше 
Слово“ и об’единившая Троцкого, Ма- 
нуильского, Антонова, Лозовского, меня 
и других товариидей. Весь ход событий

значительно сближает вновь с ленинцд- 
ми, и когда февральская революция п о  
зволила возвратиться в Россию, то почти 
все бывшие „большевики-партийцы“ сли- 
ваются с большевиками. С этого мо- 
мента моя дальнейшая работа протекает 
в порядке специальных назначений ЦК, 
но, к сожалению. концентрируется почти 
полностью только по советской линии: 
сначала в петроградской городской и 
продовольств. управе и в Наркомпроде, 
затем во Всеросс. эвакуац. кохѵшссии, 
далее на фронте по ж. д. и продовольств. 
делам;с 1921 г.—Наркомпродом Украины, 
затем—наркомземом и, наконец, с 1922 г. 
перебрасываюсь в НКФ- (Автобиогра- 
фия, имеюш.. в Истпарте и напеч. в „Эко- 
ном. Жизни“, 1925 г., № 67).

В 1924 г. В. был назначен замест. 
председ. ВСНХ СССР-Ум 20марта 1925 г-

Владнммрский, Михаил Федорович 
(а вто б и о ираф ия), род. в 1874 г. в г. Арза- 
масе Нижегородской губ. Пе^вое зна- 
комство с революционным движением и 
учением Маркса получил в нижегород- 
ских марксистских кружках в начале 
90-х годов. В рабочем революихионном. 
движении начал работать с 1895 г., ко- 
гда, бѵдучи студентом-медиком Москов- 
ского универсм как член одного из ру- 
ководящих социал - демократических 
кружков, работал в качестве пропаган- 
диста и организатора в рабочих круж- 
ках. позднее-в начале 1896 г.—в Мо- 
сковском Рабочем Союзе, образовав- 
шемся из слияния нескольких руково- 
дящих социал-делюкратичи ских крѵжков 
и отдельных рабочих кружков. В 1896 г. 
был арестован и после нескольких 
месяцев заключения в тюрьме выслан 
в провинцию. В 1898 г., получив ра*ре- 
шение вернуты-я в Москву. вступил 
снова в работу и был членом Мо- 
сковского ко.нитета соцнал демократи- 
ческой парт ии после первого сезда 
партии начали создаваться отдельные 
местные комитеты партии). Весной 1899 г. 
во время студенческих движений—снова 
выслан из Москвы в провинцаю После 
этого уехал за границу, где, продолжая 
свое медицинское образование, работал 
в заграничной организации „искры*. 
С 1903 г. по начало 1905 г. работал е 
Нижегородской организаихии,осенью t o 
t o  же года переехал в Москву и как 
член Московского комитета партии 
(большев. организацни) принимал актив- 
ное участие в работе Московской орга- 
низации в революции 1905 г- После де- 
кабрьского восстания работал в Област- 
ном комитете партии (центральной ча- 
сти России), в 1906 г. был арестован н 
предан суду. До сѵда эмигрировал за-
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границу, где (во Франции) оставался до 
1917 г ,  работая там в организациях 
партии (парижская группа большевиков, 
Комитет заграничных организаций и др.)*

Возвратившись в Россию в июле 1917 г. 
работал в Московской партийной орга- 
низации, был назначен комитетом в со- 
став „партийной пятерки* по руковод- 
ству октябрьским восстанием. После 
октябрьской победы был делегирован 
паптией и Советом в качестве предсе- 
дателя совета районных дум <централь- 
ный орган по управлению хозяйством 
гор. Москвы). Позднее работал в пре- 
зидиуме Московского Совета и Москов- 
ской партийной организации, от которой 
был послан на VII с‘езд партии, где был 
избран в Центральный комитет партии. 
Позднее принимал участие в советской 
работе как член президиума ВЦИК и 
замеетитель народного комиссара 
Виутренних Дел. С 1922 г. работаю на 
Украине, как заместитель председателя 
Совнаркома и председатель Госплана, с 
Т924 r.-—как секретарь Центрального ко- 
митета коммунистической партии Укра- 
ины.

Литературные работы по вопросам 
строения советской власти: „Организа- 
ция Сов. власти на местах" (M. 1919 и 
21 г.) и отдельные статьи в журнале 
„Власть Советов**.

Ваеволин, Петр Иванович (авториз био- 
ирафия), род. в 1884 r.. сын пролетарияи 
крепостной крестьянки, мальчиком начал 
работу на русско-бельгийском заводе в 
Нижне-Днслровске и в 1899 г., 15 л., принял 
участие в забастовке. С этих иор нача- 
лась ero революдионная деятельность и 
вскоре он проявил выдаюшийся органи- 
заторский и агитационный талант. У na
crée в с.-д. рабочих кружках способство- 
вало его умственному и политическому 
развитию В мае 1901 r., no делу группы 
„Южн. РабЛ  он был арестован в Ека- 
теринославе и выслан в Саратов и здесь 
в 1902 г. за участие в политической 
демонстраци и был арестован и приго- 
ворен судебн. палатой к 21г годам тю- 
ремного заключения. Отсидев этот срок 
в самарской одиночке, он, по выходе на 
сзободу, вошел в состав самарского 
комитета РсДРП фракции большеви- 
ков, a затем для революд. деятельности 
был командирован в Сибирь и работал 
в Чите и Омске. В 1905 r. В. опять был 
арестован и выслан в Уфу под надзор 
полидии, но бежал в Самару, где в ок- 
тябрьские дни был одним из руководи- 
гелей революц. движения и начальни- 
ком боевой дружины. Отсюда он был 
нереброшен Восточным Бюро фракции 
большевиков на Урал, руководил все-

общей забастовкой в Златоусте, был 
арестован и просидел 4 года в тюрьлие 
до 1910 г. По выходе из тюрьмы он 
в Самаре нашел большев. организацию 
разгромленной и в числе других энер- 
гично принялся за ее восстаиовление, 
но скоро опять был арестован, скрыдся 
и бежал в Америку, откуда вчиулся 
в 1913 г. в Баку, здесь был захвачеи 
во время всеобщей забастовки, стпра шен 
в Самару и затем в Нарымскии край. 
По дороге B. с парохода бежал в Баку, 
опять был пойман и снова сослан В 
ссылке В. занимался организацией кре- 
стьянских кооперативов, a после фе- 
вральской революции—организацией ры- 
баков и промысловых рабочих Нарым- 
ского края. В 1919 r. В. был комисса- 
ром поезда „Октябрьская Революдия“ в 
поездках по Зап- и Южн. фронту с 
М. И Калининьш, затем членом ВЦИК
5-го и 6-го созывов. Литературная рабо- 
та В. началась еще до революции, со- 
трудничеством в нелегальных изданиях* 
a после ее продолжалась в „Правде“, 
„Известиях ВЦИК", „Экономич. Жизни“, 
затем в литературном издательстве Са- 
марск. губкома. и Самарском Госиздате. 
В 1921—22 г. работал в Главполитлро- 
свете зам. завед. Художеств. сектором 
Наркомпроса, завед. Всеросс. Фото-Кино 
Отделом. После был одним из органи- 
заторов Совета С‘ездов трестированной 
промышленности и транспорта и управл. 
делами этого Совета. В 192* г. отко- 
мандирован на работу по пропаганде 
злектрификадии СССР, являясь ответ- 
ственным редактор журн. „Электриче- 
ство“» л.Электрификация* и изданий 
Главн. Электротехнич. Управления ВСНХ 
СССР. В. является одним из организа- 
торов и состоит членом »Общества ста- 
рых большевиковв, a также »Научно- 
Технич. Общества содействия электри- 
фик. СССР* (в последнем—зам. председ. 
правления).

Волгнн. Вячеслав Петрович (автобитра- 
фия)л род. в 1879 г. в семье чиновника, в 
молодости принимавшего участие в ре- 
волюдионном движении 70-х г. (привле- 
кался по делу 193). Под влиянием отца 
с ранних лет начал интересоваться во- 
просами революдионного движения и 
социализма. В последних классах гим- 
назии познакомился со старой револю- 
ционно-народнической литературой. При 
чрезвычайно суровом режиме окраинной 
гимназии (в Кишйневе) вплоть до no- 
cry пления в 1897 г. в Московский уни- 
верситет (на естеств. отд. фнзико-мате- 
матического факультета) не имел пред- 
ставления о борьбе, разделившей в се- 
редине 90-х годов революдионную ин-
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теллигенцию. Лишь в Москве прочел 
в первые произведения легального марк- 
сизма (книгу Струве, журнал „Новое 
Слово" и т. п.). Летом 1898 г. на кани- 
кулах в Кишиневе позиакомился с рядом 
революционеров различных оттенков. 
Среди них были Н. Быховский (впослед- 
ствии с.-р.), Зеленский (Надеждин), рано 
умерший писатель, пытавшийся прими- 
рить марксизм с терроризмом, Д Б Ря- 
занов. Ь результате к концу 1898 г. мое 
марксистское миросозерцание оконча- 
тельно оформилось. С этого же 1898 г. 
принимал участие в студенческих орга- 
низациях, в которых встречался и сбли- 
зился с В. И. Невским, П. И. Квитой и 
др. В 1899 г., почувствовав, что моим 
главным научным интересом ■ является 
интерес к обидественным наукам, в част- 
ности—к истории, перешел с физико- 
математического факультета на истори- 
ко-филологический. Будучи марксистом 
с 1898 г., партийные поручения я полу- 
чил впервые в 1901 r., каковой год и счи- 
таю годом моего вступления в РСДРП. 
С 1899 до 1902 г. принимал активное 
участие в студенческом революционном 
движении, в связи с чем был в 1901 г. 
выслан в Тулу под надзор полиции. В 
1902 г. был выслан в Восточную Сибирь. 
По возвращении из Сибири поселился 
сначала в Ростове н/Д., где примкнул 
к меныиевистской организации и ушел 
целиком в партийную работу в качестве 
пропагандиста и организатора. Затем 
работал в Одессе, где меня застала 
октябрьская забастовка 1905 г., манифест 
17 октября и последовавший за ним по- 
гром. В конде ноября или начале де- 
кабря 1905 г. переехал в Москву (почти на- 
кануне декабрьского восстания). Кэтому 
времени относятся мои первые лите- 
ратурные попытки—статьи о классах и 
классовой борьбе в какой-то из эфемер- 
ных рабочих газет того времени (назва- 
ния не помню). В 1906 г. под моей ре- 
дакцией выходило издание избранных 
отрывков из протоколов германской 
с.-д. партии (вышло 2 выпуска: „Про- 
грамма партии" и „Аграрный вопрос“). 
В связи с этой работой почувствовал 
потребность в расширении своих исто- 
рических, знаний, пробудился интерес 
к науке, временно отодвинутый на зад- 
ний план практич. револ. деятельностью. 
Осенью 1906 г. поступил вторично в 
университет, где работал, гл. обр., в се- 
минариях по всеобщей истории: y Вип- 
нера, кривая развития которого была 
тогда особенно близка к марксизму, и 
y Виноградова- В 1907 г. научные заня- 
тия были прерваны новым арестом (в 
связи с провалом типографии), но кратко-

временным. В 1908 г. был оставлен по 
представлению Виппера при университе- 
те. В центре научной работы с 1906 г. 
была история социализма. Социализму 
в Риме был посвящен реферат в сел\и- 
нарии Виппера, франдузскому коммуни- 
сту Ж.Мелье—кандидатская работа. łlep- 
вая напечатанная историческая статья — 
о социальных теориях ХѴШ в. 1910 г.— 
связана с тем же кругом интересов. На 
ряду с этим все время занимался совре- 
менной историей Зап. Европы и Аме- 
рики, что дало мне возможность зара- 
ботка в газетах. С 1911 г. мои статьи и 
заметки по внутренней жизни Европы и 
Америки печатались в „Русских Ведо- 
мостях“. До 1914 г. продолжал оста- 
ваться меньшевиком. Война,—пестрота и 
двусмысленность отношения к ней раз- 
личных меньшевистских групп,—оттолк- 
нули меня от меныдевизма. В 1915 г. я 
вступил в число сотрудников интерна- 
ционалистического журнала „Летопись% 
где вел хронику иностранной жизни. 
C’ 1914 г. преподавал в университете 
им. Шанявского, где впервые читал^ 
между прочим, курс по истории содиа- 
лизма.

После февральской революции вошел 
в организацию сод.-дем. интернадионали- 
стов, был участником с’ездов и конфе- 
рендий организации, членом МК и ЦКГ 
одним из редакторов и сотрудников га- 
зеты „Пролетарий“. В апреле 1917 г. 
был приглашен И. И. Скворцовым вести 
иностранный отдел в „Известиях Москов- 
ского Совета Р. Д." В мае стал редак- 
тором „Известий“, каковым и оставался 
до октябрьского переворота. He бѵдучи 
еще тогда большевиком, вел газету в 
последовательно - интернационалистиче- 
ском направлении, что не раз приводило 
к конфликтам с меныдевистско-эсэров- 
ским президиумом Совета. - особенно во 
время пресловутого августовского „Го- 
сударственного Совещания". Ближайши- 
ми моими помодхниками по редакции 
были Ш. М. Дволайдкий, Р.*П. катаньян 
и К. П. Новидкий. Участвовал в Демо- 
кратическом совеидании в сентябре 
1917 г.; стоял в нем на точке зрения 
необходимости передачи власти Сове- 
там. Был членом Исполкома Московско- 
го Совета. В 1918—1919 гг. редактиро- 
-вал журнал „Рабочий Мир“, орган Мо- 
сковского Центр Рабочего Кооператива.
В том же 1918 г. принимал участие в 
организации Социалистической Акаде- 
мии, вошел в ее первый состав и препо- 
давал в ней в 1918—1919 гг. В 1919 г. 
был назначен членом Государственного 
УченогоСовета и профессором IМГУ по 
кафедре истории социализма. В 1920 г.
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вступил в РКП (б). В 1921 г. был дека- 
ном Факультета Общественных Наук 
I МГУ, a с мая 1921 года состою ректо- 
ром университета. В 1921—1923 годах 
был членом коллегии и заместителем 
заведующего Главпрофобром.

Самостоятельныенаучние работы отно- 
сятся исключительно к истории социа- 
лизма-преимущественно к социализму 
s  древности и во Франции XVIII-XIX вв. 
Часть их собрана в изданной Гос. Изд. 
книге „Очерки по истории социализма*. 
Отдельным изданием вышли две книги: 
„Революционный коммѵнист XVIII в." 
и „Сен-Симон и сен-симонизм“. Число 
журнальных и газетных статеЙ публи- 
цистич. и научно-популярного характера 
чрезвычайно велико. Перечислять,—хотя 
бы самые крупные из них—не предста- 
вляет интереса.

Володарский В. (псевд. Моисея Мар- 
ковича Гольдштейна), род. в 1890 г. в 
мест. Острополье Волын. губ. в бедной 
'вврейской семье. Под влиянием аграр- 
«ого движения 1905 г. он примкнул к 
революционн. движению, участвуя сна- 
'Чала в „Малом Бунде“, затем в „Спилке* 
(украин. с.-д. партия), составлял и печа- 
тал нелегальные воззвания, устраивал 
летучие митинги и т. п. Поступив в 
5 класс гимназии в Дубно, он был уже 
через год исключен за »политическую 
неблагонадежность", в 1908 г. попадает 
в тюрьму, но скоро освобождается. С 
1908 по 1911 г. В. работает в Волыни в 
качестве агитатора. В 1911 г. В. был 
■арестован и отправлен в Архангел. губ. 
на 3 года. Вынужденное бездействие он 
использовал для подготовки к экзаме- 
нам на аттестат зрелости, выдержал экза- 
мен и в 1913 г. по амнистии возвра- 
тился на родину, a затем вследствие 
преследований полиции уехал в Соедин. 
Штаты, в Филадельфию, где поступил 
•на портновскую фабрику закройщиком 
и вошел в интернацион. професс. союз 
лортных. В. работает, как агитатор, про- 
пагандист и журналист, сначала в сри- 
ладельфии, затем в Нью-Иорке в ра- 
бочей среде и принимает ближайшее 
участие в газете „Новый Мир“ вместе 
c  Н. Бухариным и Г. Чудновским. После 
февральской революции В. возвращается 
в Россию, скоро примыкает к партии 
большевиков и постепенно выдвигается 
в первые ряды партийных деятелей, сна- 
чала работая в качестве районного аги- 
татора, затем в Петрогр комитете, как 
главный агитатор. В. избирается в члены 
президиума Петрогр. совета, после ок- 
тябрьского переворота — в президиум 
ВЦИК и принимает деятельное участие 
в с?ездах советов. По возвращении из

Украины, куда В. был кОиМанднроваи 
партией на с’езд армии Румыкского 
фронта, ему было поручено редактиро- 
вание петроградской „Красной Газеты*. 
При образовании Петрокоммуны он из- 
бирается комиссаром по делам печати, 
пропаганды и агитадии. 20 июля 1918 г. 
был убит по дороге на митинг. В 1920 г. 
издан сборник егоречей. См „Пам.бор.*,

Воробьев, Яков Зиновьевич, род- t  
1885 r., сын фельдшера в Белой Церкви 
Киевск. г., в 1902 г.участвовал ванархич. 
кружках, ходил на экспроприации к 
местн. буржуазии, с 1904—1906 г. три 
раза был в тюрьме, в 1906 г. был выслан 
в Арханг. губ., в 1908 г. вернулся из 
ссылки, перейдя в партию большевиков, 
в 1908—1910 гг. жил в Одессе, где по- 
ступил в зуботехнич. школу» в 1911 г- 
вернулся в Бел. Церковь, был опять 
арестован и сослан в Тобольск. губ. на 
5 лет.Из тобольской ссылки В. вернулся в 
1915 г-, работал в Саратове, 3 месяда 
был в армии, где надеялся развить пар- 
тийн. работу, но был принужден бежать 
в Саратов, оттуда перебрался в Нижний 
Новг., где жил под именем Гр. Марк.Кода. 
Здесь партийная деятельность его со- 
средоточивалась преимущественно в Ка- 
навине в „О-ве разумн. развлечений*. 
В 1916 г- он был опять арестован и 
освободился только после февральск. 
революции. После июльских дней В. ор- 
ганизует Красн. гвардию, пдинимает с 
ней активное участие в октябрьск. пере- 
вороте» затем устраивает революдионн. 
штаб, становится во главе политическ. 
части и до сент. 1919 г. состоит председ. 
Губчека. В 1919 г., получив назначение 
в Воронеж> В попадает в плен к Дени- 
кину и погибает. См. „Лам. бор*.

Воровскнй, Вацлав Вацлавович (литер. 
и парт. псевд. Ю. Адамович, П. Ордов- 
ский, Фавк, Швард. Шахов), род. в 
Москве 27 октября 1871 г. Отед его, 
поляк-дворянин, был инженером, служил 
на железной дороге; умер, когда сыну 
было ІѴа года. Воспитанием ребенка 
занялась мать, сильно любившая его.
В. обучался в средней школе при лю- 
теранской церкви Петра и Павла. Уже 
в школе замечаются y В. революционные 
наклонности. Дед и его семья принимали 
участие в польском восстании 1863 г. 
Восстанием этим весьма интересовался 
маленький В. Он втайне от матери 
приобретал разные нелегальные книжки 
на эту тему и зачитывался ими. У маль- 
чика складывается определенное, резко 
враждебное отношение к Александру ІІТ 
к Муравьеву-вешателю и вообще к ца- 
ризму. Он пользуется большим влия- 
нием среди товариидей по школе, бла~
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годаря своей начитанности, энергии и 
смелой критике существующего в шко- 
ле режима. Тогда уже он часто писал 
сатирические стихи и на учителей и на 
полицейский режим школы. Еще будучи 
школьником, он выступает на студен- 
ческих собраниях, и его пламенные ре- 
чи сильно действуют на. изумленных 
студентов. По окончании училиида в 
1890 г. поступает в университет на фи- 
зико-математический факультет, a че- 
рез год переводится в Московское 
Техническое училище. Его влияние, как 
студента, было значительно. Первона- 
чально он работает в польском сту- 
денческом революционном кружке „Ко- 
ло‘\  где является одним из главных 
организаторов. Но националистический 
характер кружка засташ иет В. искать 
новых путей. Он начинает органи- 
зовывать в Техническом училище круж- 
ки политического самообразования, 
где изучается политическая эконо- 
мия, история революц. движеиия на За- 
паде и в России. Нелегальную литера- 
туру для кружков доставляет при по- 
мощи своих связей В. Одновременно 
он работает в общестуденческом дви- 
жении, всегда проводя лозунги борьбы 
иротив всяких оппортунистических вы- 
жидательных тендендий. Его авторит.ет 
среди студенчества все больше растет 
и в 1894 г. он избирается от Техни- 
ческого училища представителем в 
Союз об’единенных землячеств. Одна- 
ко, работа среди студенчества его не 
удовлетворяет. Он начинаетзнакомиться 
с рабочими и в 1895 г. организует пер- 
вые рабочие кружки, с которыми серьез- 
но и систематически занимается и че- 
рез которых распространяет револю- 
ционную литературу и воззвания.

Жандармы обращают на него внима- 
ние. В 1896 г. он высылается из Москвы 
на время коронации Николая послед- 
него. После возвращения он продол- 
жает работу в раоочих кружках, 4 апре- 
ля 1897 г. его арестовывают и держат 
в Таганской тюрьме до января 1899 г., 
откуда высылают в Вятскую губ. В 
ссылке В. углубляет свои познания по 
теории марксизма и начинает сотрудни- 
чать в столичных журналах. В 1902 r., 
он едет за границу, в Мюнхен, где в те- 
чение семества слушает лекции в универ- 
ситете. В 1903 г. после второго с’езда 
РСДРП он переезжает в женеву, со- 
трудничает в „Искре“ и примыкает к 
создавшейся большевистской фракции. 
В 1903 г. он едет на партийную работу 
в Одессу, откуда вскоре обратно вызы- 
вается в Женеву, где принимает участие 
в брошюрной кампании („Совет против

партии“, „Комментарии к протоколам Н 
Сезда Загр. Лиги“, „О Государственной 
думе“ и др.). Он принимает деятельное 
участие в редактировании большевист- 
ских журналов „Вперед“ и заменившего 
его потом „Пролетарий“. Из-под его 
пера появляются талантливейшие статьи, 
из которых многие еще недавно припи- 
сывались Ленину, как, напр., „Всероссий- 
ский с’езд адвокатов“, „Мир и реакция1̂  
„Революция и контр-революция“. Тали 
же помещена его прекрасная художест- 
венная статья—„Корабль-скиталец“, по 
поводу взбунтовавшегося военного ко- 
рабля „Князь Потемкин*. В 1905 г. В. 
является одним из руководителей III 
партийного с’езда, в 1906 г. принимает 
участие в IV (об'единительном) партий- 
ном с’езде в Стокгольме. В этом же 
году едет на V с езд польских социал- 
демократов в качестве представителя 
от большевиков. С 1907 по 1912 г. он 
работает в Одессе. В 1909 г. его аресто- 
вывают. В 1912 г. вторично арестовы- 
вают и высылают в Вологодскую губ. 
После ссылки в 1914 г. он работает в 
Петербурге, откуда через год переез- 
жает в Стокгольм. В 1917 г. после фев- 
ральской революции входит в загранич- 
ное бюро Ц. К. партии. После Октябрь- 
ского переворота назначается полпре- 
дом в скандинавские государства. В 
1918 г. председатель делегадии по пере- 
говорам с Финляндией. В 1919 г. возвра- 
щается в Россию и участвует на I Кои- 
грессе Коминтерна. В течение года за- 
нимает пост заведывающего Госизда- 
том. В 1921 г. едет полпредом в Рим. 
В 1922 г. участвует в Генуэзской кон- 
ференции и в 1923 г. в Лозаннской. Не~ 
смотря на недопущение русского пред- 
ставителя на продолжение Лозаннской 
конференции, JB. приехал в Лозаннѵ. 
Приезд его сопровождался сильнейшей 
агитадией фашистов против СССР и 
угрозами по адресу его представителя. 
Швейдарское правительство не приняло 
никаких мер охраны, и 9 мая Ö. был 
беспрепятственно убит, как советский 
представитель, фашистом Конради. 20 мая
В. похоронен в Москве на Красной 
площади.

За 30-летний период своей деятель- 
ности В. написал много статей в неле- 
гальной и легальной прессе. Он был 
одним излучших партийных литераторов 
и блестяще проводил анализ классовых 
противоречий.

Особенно выделялся В. своимвысоким 
и четким моральным обликом, большой 
душевной чуткостью. По единодушному 
признаниюзнавших его, он был человек 
„обаятельно простой, на редкость остро
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умный, с огромной эрудицией, но что 
больше всего пленяло в этом. человеке, 
так это его удивительная чистота и 
прямо органическая ненависть ко вся- 
кому подхалимству и лакейству, низко- 
поклонству и сервилизму“ (Невский).

Статьч В. печатались в жуон. „Прав*ав, 
»Соврем. М*р*\ „Лросвещение*’, „Мысль“, сборн. 
„Литерат. Распад“, и т. д. Изланы етдельно: В. 
„Литературные очерки“, 1923 (Т и з  и  » H ob . Москва“); 
„Русская интелегенция и русская литература“, 1923 
(изд. „ иролетар.“ Харьков); „Карл Маркс- , 1917 
(йзд. „Прибой“); „В мире мерзости и запустеийя“, 
1919 (Гиз); „К исгории марксизма в России“ 1919 
(Гиз). ,,Последияя работа его „млжет счйтатюя 
лучшей работсй по »тому вопросу“, (В. Невский).

Я . Т а пе цки й .
Ворошилов, Климент Ефремович (аешо- 

биоирафия). Род.я в 1881 г.вс.Верхнее,Ека- 
териносл. губ. Отец служил сторожем на 
ж. дм a мать работала поденщицей. 
Отец, солдат Николаевской службы, 
был человеком вольнодумным и весьма 
своеобразным. Работая на самых тяже- 
лых работах в помещичьих экономиях, 
рудниках и на ж. д., он часто менял 
места службы вследствие скандалов с 
хозяевами и администрацией. Поэтому 
с раннего детства пришлось по- 
знакомиться с самой горькой нуждой. 
В один из периодов безработицы отца, 
ходил с сестрой „по миру‘\  просить 
хлеба. С 6—7 лет пошел на работу вы- 
бирать колчедан на шахтах, за что по- 
лучал по 10 коп. в день. К 10 годам 
вместе с отцом пас помещичий скот. 
В тот же период познакомился на прак- 
тике с кулаком-мироедом. В одну из 
очередных голодух нашей семьи (отец 
исчез в поисках работы), меня взял к 
себе „в гости“ дядя, брат отца, живший 
в деревне очень богато. Вместо гостя 
меня обратили в батрака и подвергали 
в течение года дикой эксплоатации. 
Затем я снова на рудниках, уже маль- 
чиком, в мастерских. В этот период 
меня зверски избили работавшие по- 
денно крестьяне соседнего села, при- 
дравшись к какой-то глупости, a no 
сути за то, что меня приняли в мастер- 
ски-е ,отказав одному из крестьян. Слу- 
чай избиения меня—ребенка, целой ар- 
телыо взрослых парней остался боль- 
ным воспоминанием на всю жизнь. Рос 
я неграмотным, и это весьма сокрушало 
мою мать, поставившую делью своей 
жизни сделать меня настолько „обра- 
зованным“, чтобы я мог также читать 
псалтырь и часослов, как и ее отец 
(мой дед). Дальше ее мечты не шли. 
К несчастью, в местах, где мы жили, не 
было школ. В 1893 г. в с. Васильевка, 
Славянск. y., открылась земская школа, 
куда я был принят. Учился две зимы и 
успешно окончил весь „курс наук\

За два года смешилось 3 учнтсли, п 
последний из них, C. М. Рыжко», ока* 
зался прекрасным учителем и воспнта- 
тслем. Меня C. М. искренно палюбяд, 
и я в семье учителя стал своим, бли.и- 
ким. C. М. Рыжков, впоследствии член 
I Государств. Думы и второй секретарь 
ее (трудовик), был умиым. честим.ч, 
жизнерадостным и с высоко развиты.ч 
общественным инстинктом человек. 
Учась в школе, 14—15 лет я начал под 
руководством C. М. читать классиков 
и книжки по естественно-иаучным во- 
просам и тогда же начал прозревать иа 
счет религии. В 1896 г. я поступил на 
завод прн ст. Алчевская. Работая на за- 
воде, я не переставал читать, a общение 
с учителем довольно быстро давало 
ростки—я умственно н культурно рос. 
Однажды, кажется в 1897 г. или 1K98 г.* 
на завод был назначен полицейский 
пристав. Отсюда начинается моя поли- 
тическая работа Сей полид. пристав Гре- 
ков приехал к почтмейстеру, мимо ко- 
торого проходили мы, подростки, чело- 
век 10—15. Все поздоровались с приста- 
вом, кроме меня. Пристав был ретив и 
глуп. Соскочив со скамьи, где он си- 
дел в обществе „дам% бросился ко мне 
с кулаками и требованием об’яснитьг 
почему я не поклонился. Я рассмеялся 
в лицо „начальству*, и оно с гневом 
вцепилось в мою рубашку, a я в свою 
очередь запустил руки за галстук озве- 
ревшего сатрапа. ПочтмеЙетер » вс^ 
мои товарищи исчезли, a ж с легкими» 
правда, тумаками, был водворен в ка- 
талажку. На второй день я был осво- 
божден, но преследования начались си- 
стематические и настойчивые. Сначала 
за мной следили ,тайном, a затем стали 
ходить по пятам агенты пристава. Пре- 
следования сделали свое дело: я не 
только открыто повел разговоры с учи- 
телем на политические темы, но уже 
завел знакомства и на заводе и среди 
учительства.

В 1899 г. в чугунно-литейном цехе 
под моиаи руководством забастовали 
крановщики. Через некоторое время y 
меня обыск и кратковременный арест. 
Вместе со мною подвергся обыску и 
мой учитель. C. М. Рыжкова вызвали в 
Питер, кажется в министерство просве- 
щения, и требовали прекращения сноше- 
ния с Ворошиловым. В теченне трех 
лет я без работы. Все заводы и рудни- 
ки Донбасса отказывают в работе, я зиа- 
чусь в черных списках. В 1903 г. посту- 
паю из Луганске на зав. Гартмана, но 
через 2 — 3 месяца меня полидией 
выдворяют из Луганска. В это же время 
я официально вступаю в партию и
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делаюсь большевиком, вхожу в Луган- 
ский комитет. Летом 1909 г. снова 
удается поступить через Рыжкова на 
Гартманский завод. В феврале, a затем 
в июне руковожу на заводе забастов- 
ками. Тогда же выбираюсь председате- 
лем сов. депутатов на заводе. В июле 
во время забастовки арестуюсь на за- 
воде и, до полусмерти избитый, сажусь 
до декабря в тюрьму. В декабре, по 
требованию тысячи рабочих, подошед- 
ших к тюрьме, освобождаюсь под за- 
лог. Вскоре я скрылся от нахлынувшей 
волны реакции. В начале 1906 г. деле- 
гатом еду на Стокгольмский с’езд и 
впервые встречаюсь там с дветом на- 
шей партии—видаюсь с Ильичом.

По возвращении из Стокгольма уси- 
ленно готовим организацию к боевым 
действиям. Я дважды еду в Финляндию 
и привожу большие партии оружия, за- 
■купленного y финских революционеров. 
■С этим оружием пришлось повозиться 
и нынешнему председателю Исполкома 
Коминтерна Г. ЧйьѵаЭкнфв-ье&у. Луганская 
-организация имела лучшие боевые от- 
ряды и прекрасную лабораторию, изго- 
товлявшую в неограниченном количестве 
бомбы. Оставаясь все время председа- 
телем депутатского собрания, я был 
избран предом вновь организованного 
профсоюза рабочих завода Гартмана. 
Управление заводом фактически пере- 
шло в руки рабочих, и директор завода 
.управлял номинально.

В октябре меня и других должны бы- 
ли судить выездной сессией Харьков- 
ской судебной палаты, но общая заба- 
стовка рабочих Луганска сорвала суд. 
Весной 1907 г. палатой был оправдан и 
тогда же поехал на Лондонский партий* 
ный с’езд делегато л от Луганской орга- 
низации Перед гтиѵи был делегирован 
«а первую Всероссийскую конференцию 
лрофсоюзов металллстов в Москву. В 
июле 1907 г . был арестован и в октябре 
того же года выслан в Архангельскую 
-губернию на 3 года.

В декабре 1907 г. бежал из ссылки и 
был направлен ЦК для работы в Баку. 
Здесь вместе с т.т. Шаумяном, Джапа- 
ридзе, Сталиным, Сосновским и др. про- 
работал до осени 1908 г. и уехал в Пи- 
тер. В Питере был арестован в сентябре 
и снова отправлен в Архангельскую губ. 
В ссылке, в Холмогорах, в январе 1911 г. 
был^арестован и просидел в Архангель- 
ской тюрьме до ноября, a затем выслан 
в Мезенский уезд. Освободившись из 
ссылки в 1912 г я поступил служить в 
кооператив рабочих на заю де „Дюмоа, 
■но через 3 —4 месяца был арестован и 
выслая в Чердынский край. Из Чердыни

освободился в 1914 году и устроился на 
Царицынском орудийном заводе. В Ца- 
рицыне собираю рассеянных по заводам 
и предприятиям старых большевиков, 
но вскоре должен был уехать в Питер, 
спасаясь от дарской армии. В Питере 
снова обыски и слежка.

С первых дней февральской револю- 
ции я—член питерского С.-Р. Д. и член 
бюро нашей фракции. В марте я в 
Донбассе. В апреле участвую на парт- 
конференции делегатом, a затем деле- 
гатом же на VI с’езде партии. В Луганске, 
где я работал в 1917 г , председатель- 
ствовал в Совете, Гор. Думе и комите- 
те партии. Был делегатом на демокра- 
тическом совещании, a затем был из- 
бран от Екатеринославской губ. членом 
Учред. Собрания. Боенную рабогу на> 
чал с отряда, организованного в 19и8 г., 
в марте под моим командованием драв- 
шегося с оккупационными немецкими 
войсками. Вскоре был назначен команди- 
ром 5Украинской армии,а затем командо- 
вал отрядами, отходившими под напо- 
ром немецких войск с Украины на 
Волгу и к Царицыну. На ст. Лихая 
произошло большое сражение. Наши 
отряды в панике бежали в направлении 
на Белую, встретив восставших казаков 
и их пули.

Десятки тысяч деморализованных, из- 
нуренных, оборванных людей и тысячи 
вагонов со скарбом рабочих и их се- 
мьями нужно было провести через бу- 
шевавший казачий Дон. Целых три ме- 
сяца, окруженные со всех сторон гене- 
ралами Мамонтовым, Фицканауровым, 
Денисовым и др„ пробивались мои от- 
ряды, восстанавливая ж.-д. полотно, 
на десятки верст снесенное и сожжен- 
ное, строя заново мосты и возводя на- 
сыпи и плотины. Через три месяца 
„группа войск Ворошилова* пробилась 
к Царицыну, и здесь из нее и других 
частей была образована 10 Кр. армия, 
которою мне было поручено командо- 
вать. В 1918 г. вхожу в состав прави- 
тельства Украины, затем назначаюсь 
командующим войсками Харьковского 
в округа. После этого командовал 14 
армией и внутренним Украинским фрон- 
том. В конце 1919 r.—член FBC 1 Конной 
армии, в 1921 г> член ЦК РКП, коман- 
дующий Сев. Кавк. в. округом и член 
РВС Союза ССР, a в 1924 г. — член его 
Президиѵма. С мая 1924 г. назначаюсь 
командующим войсками Московского
в. округа и в настоящее время состою 
членом бюро МК РКП, членом Прези- 
диума Моссовета, председателем Мо- 
сковского Авиохима, зам. председ. 
Авиохима РСФСР и особоуполномочен-



w Деятели CĆĆP и Октябрьской Революции. 98

ным РВС СССР при Совнаркоме РСФСР. 
За боевые заслуги награжден 2 ордена- 
ми Красного Знамени и почетным ору- 
жием.

Восков, Самуил Петрович (парт. имя 
Семен Петрович), род . в 1889 г. в Пол- 
тавск. губ. в бедной семье. По профессии 
столяр, мальчиком вошел в с.-д. органи- 
зацию и оказывал ей различные услуги, 
работал в нелегальной типографии в 
Одессе, был арестован в Екатеринославе. 
Революционное выступление заключен- 
ных освободило В. йз тюрьмы, и он 
эмигрировал в Австрию, где занялся 
организацией еврейских рабочих-столя- 
ров. Потерпев неудачу в своей попытке, 
он в 1907 г. уехал в Америку в Нью- 
Иорк, где принимал близкое участие в 
жизни русской с.-д. и в Федерации труда, 
работал над созданием газеты „Новый 
Мир", входил в редакдионн. коллегию 
газеты. В 1916 г. руководил стачкой 
столяров. В 1917 г. он поспешил в Рос- 
сию, как только пришла весть о рево- 
людии, поступил на работу в Сестрорецк, 
вошел в партию большевиков, был из- 
бран в члены Учред. Собрания от 
Петрогр. губ., назначен затем комисса- 
ром продовольствия Северн. области и 
неоднократно занимал самые ответ- 
ственные посты. Петроградск. рабочими 
он был выдвинут в Губер. Сов. Р. и К. Д. 
и нередко выступал перед крестьянами.
В. был одним из инициаторов и ближай- 
ших участнижов крестьянск. с’езда ком- 
бедов Северн. области. В сент. 1919 г.
В. был назначен военкомом дивизии на 
Деникинском фронте в момент перелома 
кампании, занимался организадией со- 
ветской власти в занятых городах. 
Ум. в Таганроге от сыпного тифа 19мар- 
та 1920 г. См. „Нам. бор.и и

Ганецкий, Яков Станиславович (Я. Фир- 
стенберг) (автобиограф ия), Родился я 15 
мая 1879 г. в Варшаве. Происхожу из 
буржуазной, довольно зажиточной семьи. 
Еще в юные мои годы отед мечтал 
о том, чтобы дать мне „хорошее" 
воспитание, много знания, чтобы я 
стал „знаменитым адвокатом% „круп- 
ным инженером“ или кем-нибудь в 
этом роде... Однако, с детских лет 
я как-будто намечал себе другой 
гтуть. Уже тогда происходил во мне ка- 
кой-то бунт. Меня раздражало положе- 
ние прислуги, малое—по моему—воз- 
награждение учителя и т. п. Гимназия, с 
ее полидейским режимом, руссификатор- 
скими тенденциями, со сквернейшими пе- 
дагогическими методами — усиливада 
лишь во мне этот будтарский дух... В

4-м классе y меня почти каждый день 
бывали скандалы с учителями или с 
пресловутыми „помощниками классных 
наставников“. Редко проходил день без 
карцера, и если сразу собиралось не- 
сколько „проступков“, то карцер от- 
кладывался на воскресные дни. Гонение 
против меня усилилось после одного 
„политического“ скандала. „Республика- 
нец“ директор гимназии предложил уче- 
никам являться в гимназию в табельные 
дни. Хор пел, оркестр играл „боже, царя 
храни“, вслед за тем ученики должны 
были кричать „урак. Два-три праздника 
прошли благополучно, a в следующий— 
все ученики открыли рты,—но дарство- 
вала гробовая тишина.... Директор уста- 
новил, что я был одним из зачинщиков. 
За это мне досталась тройка по пове- 
дению до конца года со внесением в 
кондуитный журнал: „во время хорового 
пения „боже, даря храни“ смеялся и 
уговаривал младших учеликов не кри- 
чать „ура“...

Я окончательно считал себя тогда „ре- 
волюдионером“. Я принадлежад к тай- 
ному ученическому кружку (они су- 
ществовали во всех гимназиях в Поль- 
ше), который, однако, все меньше ме- 
ня удовлетворял, вследствие дарившего 
там шовинизма. Летом я ездил с семьей 
за граниду на взморье. Там поглощал 
революционную литературу и на об- 
ратном пути, тайком перед своими, за- 
бирал ее с собой. Я имел ее кругом Ta
na забинтованную бинтами. Будучи в
5-м классе в 1896 r., я решил покинугь 
Варшаву—и гимназия стала невмоготу, 
и семья стесняла. Переехал я в Петро- 
ков. Здесь занятия в гимназии отошли 
на задний план. Бывало, я по делым не- 
делям „по болезни“ не ходил в школу. 
Удалось найти еще троих таких „усерд- 
ных“ учеников. Днем мы в своем кружке 
серьезно занимались по политической 
экономии, читали Каутского, прошлиза 
год почти весь первый том „Капитала“ 
Маркса (хотя многое осталось в нем не- 
понятым). По вечерам читали лекции 
местным рабочим, среди которых мы 
сорганизовали несколько кружков; через 
них распространяли нелегальную лите- 
ратуру, воззвания и т, п. Намечалась так- 
же связь с рабочими в окрестности, ку- 
да мы ездили весьма конспиративно, 
переодеваясь в штатское платье (тогда 
в гимназиях бцла спедиальная формау 
солдатского типа), и выступали на со- 
браниях в 40—50 чгловек. ß  1899 году, 
когда я уже был в 8-м классе, вслеД' 
ствие арестов некоторых товарищей в 
Варшаве, и мне угрожал провал; жан- 
дармы заходили уже на квартиру и ста»
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ли усиленно расспрашивать про мою 
жизнь. История эта для меня кончилась 
вдвойне благополучно. Жандармы успо- 
коились. Но заволновался отец и, же- 
лая выбить из моей головы все „глу- 
пости“, снабдил меня большой суммой 
денег и отправил на рождественские ка- 
никулы повеселиться за границу. Метод 
очень ловкий и почти верный. Но бед- 
няжка был весьма огорчен, когда впо- 
следствии узнал, что я в Берлине, Лейп- 
циге, Париже своеобразно развеселялся, 
усердно посещая социалистические ми- 
тинги. Одно время я был под силь- 
ным влиянием Толстого, его „Крейцеро- 
вой сонаты“. Принимал деятельноеуча- 
стие в организации среди учеников тол- 
стовских кружков, даже удалось созвать 
один с‘езд. Но это продолжалось не 
долго—и чистый марксизм потянул ме- 
ня целиком.

В том же году, окончив гимназию,- я 
поступил вольноопределяющимся на 
военную службу в Петрокове. Здесь мне 
угрожало дело в военном суде за тб, 
что выругал командира полка. Но спас 
врач, удостоверивший, что я был в „воз- 
бужденном состоянии“, и дело кончи- 
лось недельным арестом и 2-недель- 
ным „лечением“ в военном лазарете. 
Окончив через год военную службу, я 
поехал за граниду, где был два семестра 
в Берлине и по одному в Гейдельберге 
и Цюрихе. Занимался естественными и 
обидественными науками, но все более 
партийной работой, являясь связую- 
ицим звеном между Польшей и за-гра- 
ницей. В начале 1902 г. я был аресто- 
ван вБерлинеи административновыслан 
из Пруссии: почта донесла полиции, 
что я получил транспорт социалисти- 
ческой литературы из Парижа (литера- 
тура была переотправлена в Польшу).... 
Пребывание в Цюрихе, слишком отда- 
ленном от Польши, тяготило меня. Тя- 
нуло на родину для партийной рабо- 
ты... Летом 1902 г. бежал из ссылки 
Дзержинский. Мы тут же сорганизовали 
в Берлине партийную (польской с.-д.) 
конференцию, положившую окончатель- 
но твердые основы для нашей партии. 
После конференции я нелегально поехал 
в Польшу на работу. Приходилось скры- 
ваться не только перед охранкой, но и 
от родителей, чтобы избавить их от 
волнений, a себя от семейных драм... 
Родители были уверены, что я раз‘езжаю 
по прекрасным швейдарским озерам, от- 
куда они систематически получали от 
меня письма, наперед мною написанные 
и оставленные товарищамдля отправки.

С тоговремени я становлюсь оконча- 
тельно профессионалом-лартийцем. При^

нимаю участие во всех партийных с‘ез- 
дах польской социал-демократии, на 
4-ом в 1903 г.,5-ом в 1906 г., 6-ом в 1908 г. 
и с 1903 г. состою постоянно членом 
главного правления партни. От поль- 
ской партии участвую в 1903 г. на 2-м 
с‘езде РСДРП, где впервые познако- 
мился с Лениным, и в 1906 г. на Сток- 
гольмском (об1единит.), где партия на- 
ша вступает в РСДРП. На Лондонском 
с‘ездев 1907 г. меня выбрали в централь- 
ный комитет РСДРП. ДОІ9И г. я при- 
нимал участие в заседаниях дентраль- 
ного комитета в России, a также в пар- 
тийных конференциях. Первый раз был 
арестован в 1903 г. 20-го декаоря. Аре- 
стован был случайно на конспиративной 
квартире в Варшаве с подложным пас- 
портом на имя „Тродкого“. После раз- 
ных мытарств, 8-дневной голодовки, 
a главное—благодаря „новым веяииям“, 
меня освободили под залог в сентябре 
1904 г. Возбужденное против меня дело 
было однажды слушанием отложено 
из-за неявки других обвиняемых, a по- 
том на основании общей амнистии со- 
всем прекраидено. Вторично был аресто- 
ван в октябре 1906 г. с подложным 
паспортом на имя „Борель“ при орга- 
низадии побега одному товарищу из 
Влоцлавской тюрьмы. В виду военного 
положения, в ту же ночь был надо мною 
устроен полевой суд, благополучно, од- 
нако, окончившийся. Из тюрьмы в 
марте 1907 г. был адлиинистративно вы- 
слан в Вятскую губернию, откуда в 
апреле бежал. По пути через Питер 
заезжал к Ленину в Финляндию, где, 
главным образом, обсуждали вопросы, 
связанные с предстоядиим Лондоимиисим 
с‘ездом. В день приезда в Bapuja&y я 
был арестован на паргийной квартнре 
и 11 ноября, в виду болезнн, админи- 
стративно выслан до суда в Оренбѵрг- 
скую губернию, откуда вскоре бежал. 
После раскола в польской соц.-демокр. 
я состою членом краевого правления 
отколовшейся части паптии, которая 
более приближалась к оольшевикам и 
была в тесном контакте с их загранич- 
ным дентром, во главе с Лениным. В 
1912 г. участвую в международном Ба- 
зельском конгрессе, a в 1914 гч нака- 
нуне войны, на конференции при Междѵ- 
нар. Бюро (попытка Межд. Бюро оо‘- 
едивить большевиков с меньшевиками).

Война застигла меня в Кракове. В 
конде 1915 г. я оттуда выбрался, несколь- 
ко месядев пробыл в Швейцарии и ле- 
том 1916 г. переехал в Скандинавию. 
На манифесте Циммервальдской конфе- 
рендии имеется моя подпись, на самой 
конференции из-за даспортных затрудне-
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ний я не присутствовал. В 1917 г. после 
февральской революции при приезде 
Ленина в Петроград организуется в 
Стокгольме Заграничное бюро Центр. 
комитета, куда вхожу я вместе с Во- 
ровскими Радеком. После Октябрьской 
революции переезжаю в Россию, где 
все время остаюсь на советской работе. 
В начале работаю в Наркомфине в ка- 
честве тов. главн. комиссара Народыого 
баика, a потом назначаюсь главн. ко- 
миссаром—управляющим банка и членом 
коллегии Наркомфина. В 1918 г. 
принимаю участие в переговорах в 
Берлине о дополнительном соглаше- 
нии еще с кайзеровской Германией. 
В том же году в Берлине вместе с Во- 
ровским веду переговоры с Финляндией. 
В 1920 г. состою членом делегации по 
переговорам с Латвией, a no ихоконча- 
нии назначаюсь полпредом и торгпре- 
дом в Латвии. В 1921 г. участвую в де- 
легации по мирным переговорам с Поль- 
шей и в том же году еду в качестве 
представителя РСФСР на Карскую кон- 
ференцию (переговоры между Закавказ- 
скими респуоликами и Турдией). На 
посту представителя в Латвии остаюсь 
до конца 1921 r., когда переезжаю на 
работу в Наркоминдел в качестве члена 
коллегии. В 1923 г. перехожу на рабо- 
ту в Наркомвнешторг, где в качестве 
члена коллегии работаю по сей день. 
Сейчас состою председ. делегации по 
переговорам с Германией о торговом 
договоре (1 сент. 1925 г.).

Гастев, Алексей Капитонович (авто- 
биография), родился 26 сентября 1882 г. в 
г. Суздале Владимирск. губ. Отед его 
был учителем и умер, когда Г. исполни- 
лось 2 года. Мать Г. была портниха. По 
окончании городского учйлища, a затем 
технических курсов, Г. поступил в учи- 
тельский институт, но был исключен от- 
туда за политическую деятельность. 
Бросив ученье в 18 лет, отдался поли- 
тической работе, скитался по тюрьмам, 
ссылкам и работал слесарем на заводах 
в Ленинграде, Харькове, Николаеве, a 
также в трамвайных парках по ремонту 
трамваев. До 1917 г. находился на неле- 
гальном положении. Скитальческая 
жизнь бросала Г. то на дикий север 
(ссылка в Нарымский край), то в Париж, 
куда он несколько раз эмигрировал, 
преследуемый за политическую деятель- 
ность. За гранидей работал на заводах.

С 1901 по 1917 г. состоял в РСДРП (б). 
В профессиональный союз (ВСРМ) всту- 
пил в 1907 г. С 1907 по 1918 г. был чле- 
ном правления ленинградского союза 
металлистов, a в 1917—18 г .—секретарем 
ЦКВСРМ. С момента Октябрьской ре-

волюции работает в качестве профес- 
сионалиста, управляюицего промышлен- 
ными предприятиями и журналиста.

Художественные вещи Г. начал писать 
в 1900-х гг. В первый раз его произведе- 
ние опубликовано в 1904 г. — рассказ 
,3а стеной*, из жизни политич. ссыльных. 
Сборники художественных произведений 
издавались несколько раз под заголов- 
ками „Поэзия рабочего удара“. Послед- 
ний сборник вышел в Москве в 1923 г. 
В настоящее время Г. оставил деятель- 
ность в области художеств. литературы 
и вседело посвятил себя работе по орга- 
низации труда. Своим последним художе- 
ственным произведением Г. считает ЦИТ 
(Центральный Институт Труда ВЦСПС), 
которым он заведует и которуй вопло- 
щает все легендарные замыслы, вложен- 
ные в его художественную работу.Основ- 
ным научным трудом Г. является кни- 
га „Трудовые Установки“ (издана в 
1924 г.), где изложена методика ЦИТ^ 
по обучению трудовым приемам. Целый 
ряд книг им написан по вопросам про- 
фессионального движения, научной ор- 
ганизации труда и строительства новой 
культуры: „Индустриальный мир*,,ІПроф- 
союзы и организадия труда“, „Как надо 
работать“, »Время*, чВосстание культу- 
рым, „Юность, иди!“, „Новая культурная 
установка" и др. Редакт. журнал „Орга- 
низация Труда“ и сборник жКИУл(яКон- 
структор—Изобретатель—Установщик")«

Глвбов-Авнлов, Николай Павлович, 
(лит. псевдон. Глебов) (авторизоваиная био- 
ирафия), сын калужского сапожника, род. 
1887 г., детство провел втяжелой нищете, 
с 12 л. стал для поддержки семьи рабо- 
тать в типографии. С 1904 г. Г. начал посе- 
щать кружки, митинги, читать проклама- 
ции, издания „Молота" и „Донской Речи“ и 
нелегальн. литературу. Работа в калужск. 
с-д. организации сделала его маркси- 
стом. d революционномдвижении 1905 г. 
Г. принял активное участие. Переехав в
1906 г. в Москву, вошел в связь с партий- 
ной организацией, работал в качестве 
„техника“ в подпольной типографии, где 
печаталась »Борьба*, затем в нелегаль- 
номВсероссийском союзе железнодорож- 
ников, в партийных заводских кружках 
ряда друг. московских предприятий и 
был уполномоченным от фабрик. Сде- 
лавшись, так. обр., партийным профес- 
сионалом, Г. получает ряд ответствен- 
ных поручений от моск. комитета, в
1907 г. командируется на Урал, где вхо- 
дит в близкое общение с революционно 
настроенными уральскими рабочими. 
Здесь подвергается аресту, a затем от- 
дается под надзор полиции, скрывается 
в Москву и работает в город. партийной •
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организации. Скоро Г. опять попадает в 
тюрьму, затем ссылается в Калугу и 
здесь организует подиольную газету 
„Калужский Рабочий“, которая кончается 
на втором номере, a Г. попадает на два 
слишком года в тюрьму и только в 
1910 г. выходит на свободу. В конце 
1910 г. Г. отправляется по выбору моск. 
организации в Италию, в высшую пар- 
тийную школу в Болоньи и пополняет 
свое марксистское образование. По воз- 
вращении в Россию, благодаря прово- 
кации, в Петербурге после митинга на 
Путиловском зав. перед 1 мая 1912 г. 
подвергается аресту и высылается в 
г. Ялуторовск Тобольск. губ. Первое 
время Г. продолжает самообразование, 
затем бежит из ссылки и работает в ;
г. Николаеве Херсон. губ., но скоро 
опять попадает в руки полиции и опять 
высылаетсявг.ТаруТобольск* губ. Осво- 
бодившись по манифесту из ссылки, Г. 
возвращается в Петроград, делается ре- 
дактором органа союза металлистов, 
работает в качестве рабочего корре- 
спондента газ. „Правда", принимает 
участие в подпольной работе, в 1914 г. 
по делу об устройстве всероссийской 
конференции и международного кон- 
гресса отправляется в Поронино (близ 
Кракова) к Ленину, a  затем для под- 
готовки конференции в Баку. С на- 
чала войны Г. работает в Екатерино- 
славе, организует там партнйные кружки, 
скоро опять попадает под арест и вы- 
сылается в Нарымский край, откуда бе- 
жит^в Москву, живет под другой фами- 
лией. Его опять арестовывают и отпра- 
вляют в ссылку. Февральская революдия 
застает Г. в бегах из Нарымского края. 
Г. ведет агитадию в Томске, затем 
уезжает в Петроград, работает в П. К* 
партии, затем в петрогр. бюро проф- 
союзов, в его президиуме, a затем в 
президиуле ВЦСПС. После октября Г. 
назначается наркомом Почт и Телегра- 
фов, затем опять работает членом пре- 
зидиума ВЦСПС, Наркомтр. Украины, 
a в последнее время—членом президиума 
и председателем ленинградск. ГСПС и 
Сев.-Зап- бюро ВЦСПС. Кандидат в чле- 
ны ЦК. См. „Мат.".

Гордон, Абе Исакович (Николай, Дон, 
Менахем) (автобитрафия), по профессии 
наборщик, род. в 1884 г. в гор. Тукуме б. 
Курляндскои губ., сын портного. В 
1897 г. поступил учеником в типографию. 
В 1901 г. он, будучи в Риге, знакомится 
с рабочими с.-д. и начинает принимать 
участие в революционном движении, при- 
мыкая к латышской с.-д. Весною 1905 г., 
совместно с латышским революционе- 
ром Берзкальн, организовал в гор, Таль-

сене подпольную типографию для пе- 
чатания латышских проклал\аций. Вско- 
ре после этого Г. арестовывается в Ри- 
ге. Сидя в Рижской централыюй тюрьлге, 
Г. примкнул к „Бунду\ Освобожденный 
изтюрьмы в ноябре 1905 г., Г. переезжает 
для-работы в Тукум-Тальсенский район, 
где принимает участие в вооруженноли 
восстании. Был предан военно-полевому 
суду карательной экспедиции генерала 
Орлова. Бегством спасся от приговора 
суда. Вместо него был захвачен во вре- 
мя обыска поезда совершенно невин- 
ный человек, но по внешности сходный 
с Г., сын тукумского фабриканта Кур- 
жанский. Последний был по приговору 
военно-полев. суда повешен иа дереве 
около ст. Стенден (б. Виндаво-Рыбии- 
ской ж. д.). В 1906 г. Г. работает в ви- 
ленской организации „Бунда“. Был там 
же арестован. В 1907 г. переезжает в 
Либаву, a потом в Ригут его выбирают 
в рижский комитет „Бунда“. В начале 
июня 1907 г. Г. вновь арестовывается в 
Риге, после разгона II государств. дулиы. 
По выходе из тюрьмы ведет с.-д. рабо- 
ту в подпольи, профессиональных сою- 
зах и в культурно-просветит. обществе 
„Вестник Знанияа. В 1911 г. арестовы- 
вается в Риге на демонстрации, посвя- 
щенной годовщине 9 января 1905 г. В
1912 г. опять арестовывается на короткий 
срок и по освобождении из тюрьлш 
участвует в организадии всеобидей за- 
бастовки печатников в Риге, в связи с 
выработкой нового тарифа. Назначается 
в члены генерального стачечного коми- 
тета печатников Прибалт. края. Нача- 
лись аресты печатников, и Г. удается бе- 
жать из типографии во врел\я ее окру- 
жения полидией.

По распоряжению ЦК „Бунда“ Г. на- 
правляется для партийной работы в 
Яодзь, где вскоре на собрании в союзе 
текстильщиков арестовывается и высы- 
лается из Лодзи. Переезжает летом
1913 г. для партийной работы в Варша- 
ву, откуда его избирают от вапшав- 
ского рабочего кооператива на Н все- 
росс. с‘езд кооперативов в Киеве. По 
окончании cfe3Aa ero в Киеве аресто- 
вывают и после двухмесячной отсидки 
в Остерской тюрьме(Черниговской губ.) 
он вновь приезжает в Варшаву. Привле- 
кается по лодзинскому делу по 102 ст. 
Вызывается в Гомель на совещание при 
ЦК Бунда где проваливается и уезжает 
в Берлин. Поступает на работу в типо- 
графию. В начале империадист. войны, 
совместно с другими русскими с.-д., в 
Берлине его арестовывают и отправляют 
в концентрадионный лагерь в Деберид* 
По возвраиценнн в Берлнн вновь аресто-
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вывается за принадлежность к герман- 
ской с.-д. и по ходатайству К.Либкнех- 
та, после короткой отсидки, был осво- 
божден. Переезжает для работы в Шве- 
цию. Через некоторое время порывает 
с Бундом и входит в заграничную груп- 
пу оольшевиков. Вапреле 1916 г. аресто- 
вывается в Стокгольме и высылается 
совместно с Н. И. Бухариным и Ю. Пя- 
таковым в Норвегию. Уехал в Данию, 
где вел революционную работу среди 
еврейских пролетарских эмигрантов. Вы- 
пускает один номер революдионной 
интернационалистской газеты, при уча- 
стии Г. И Чудновского и M. С. Урицко- 
го, на еврейск. яз.—„Арбейтер Штимме“. 
Работает в типографии. В 1917 г. весной 
приезжает в Ленинград. В ноябре этого 
же года избирается секретарем ленин- 
градского союза печатников, потом 
председ. союза. В 1918 г. избирается 
членом ленингр. Совета Р. и Кр. Д. и в 
1919 г. членом ленинградского комитета 
РКП(б).

Гуковский, Исидор Эммануилович, род. 
в 1871 г., сын купца, был аптекарским 
помощником. Революц. деятельность нач. 
с 1898 г. участием в кружке „Группа ра- 
бочих революционеров*, издавав. жРа- 
бочее знамя*, и руководством. колпин- 
ским кружком рабочих. За подстрека- 
тельство к забастовке ижорских рабо- 
чих и принадлежность к о д .  партии был 
заключен в крепость и затем попал в 
ссылку на 5 лет в Енисейск. губ. Из 
ссылки вернулся в 1904 г., уехал в Баку, 
работал в с.-д. организации под именем 
Федора Измайловича. В 1906 г. Г. со- 
стоял секретарем газ. „Новая Жизнь", 
затем. уехал сначала в Одессу, потом 
за границу. В 1907 г. вернулся в Россию, 
был задержан, опять привлечен к суду, 
но оправдан (1908), жил затем в Москве. 
После Октябр. революции Г. был назна- 
чен наркомом финансов, a затем полпре- 
дом РСФСР в Эстонии. Осенью 1921 г. 
ум. от воспаления легких. См. щМат.а.

Гусев,Сергей Иванович (автпобислрафия) 
(перв. Драбкин, Яков Давидович), род. 
в 1874 г. в г. Сапожке Рязанской губ. 
Детство (до 5 лет) провел в г. Борисо- 
глебске. Четырех лет от роду был на 
улице избит, как „жид“, мальчишками. 
Это было первым поводом к недоволь- 
ству существующим строем. До 10 лет 
проживал в селе Надеждино (Куракино) 
Сердобского у. Сарат. губ. Убийство 
Александра II и особенно процесс наро- 
довольцев (более же всего помещенная 
в .Ниве* иллюстрация, изображающая 
Желябова и Перовскую в тот момент, 
когда их на повозке везут на казнь) про- 
и?вели на меня рчень сильное впечатле-

ние. He менее сильное впечатление оста- 
лось y меня от коронации Алежсандра III, 
во время которой владелец имения кн. 
Куракин (владевший спиртоочиститель- 
ным заводом и несколькими десятками 
кабаков в уезде) пожертвовал куракин- 
ским крестьянам несколько бочек вод- 
ки, в результате чего они перепились 
до такой степени, что несколько чело- 
век на лугу перед княжеским дворцом, 
где производилась раздача водки, тут 
же умерли. Самодержавный царь,устроив- 
ший в начале своего царствования не- 
сколько еврейских погромов, слился 
представлении моем с кровью и водкой. 
В Куракине я попал под начало старой 
бабушки, которая принуждала меня еже- 
дневно читать по несколько часов длин- 
ыейшие еврейские молитвы. Позже к 
этому присоединилось изучение библии 
на древне-еврейском языке подруковод- 
ством спсциально выписанного учителя. 
Результатом этого было непреодолимое 
отвращение к древне-еврейскому языку 
и ненависть к бабушке, к религии и к 
богу. С 1884 по 1886 г. проживал в Сер- 
добске, где через одноклассницу, дочь 
писателя-народника Слепцова, познако- 
мился с последним и здесь впервые 
услышал о любви к народу, к мужику, 
к бедняку. Начавшееся еще в Куракине 
увлечение чтением (французские романы, 
в роде „Рокамболя* и „Монте-Кристо“), в 
Сердобске превратилось в страсть и на 
долгие годы ‘ стало непреодолимой по- 
требностью.

В 1887 г. я переехал в Ростов н/Д. и 
там поступил в 3-й класс реального 
училища. В этом же году „ненависть к 
богу“ превратилась в инстинктивный 
атеизм, который в последуюидие два 
года под влиянием Дарвина стал созна- 
тельным убеждением. Ö 1890 г. впервые 
познакомился с нелегальной литературой 
(листки„Фонда вольной русской прессы“, 
наполненные придворными сплетнями, и 
герценовский „Колокол“). В 1891 г. едва 
не был исключен из училища „за про- 
поведь атеизма“. В том же году впер- 
вые услыхал о Марксе и о марксизме. 
Первой марксистской книжкой были 
„Очерки из общественной жизня жи- 
вотных“ Каутского, произведшие на меня 
сильное впечатление. В следующем году 
свел знакомство с несколькими учеяика- 
ми городского училища, где сохранилась 
революционная традиция от бывшей ра- 
нее в Ростове н/Д., но совершенно раз- 
громленной, сильной народовольческой 
организации. Прочитал несколько книжек 
по французской революции и начал за- 
ниматься просветительной работой с 
отдельными фабочими (математикой,
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естественными науками, историей). Уча- 
ствовал в кружке по изучению истории. 
В 1892 г. окончил реальиое училище. 
В 1893 г. пытался поступить в Петер- 
бургский технологический институт, но 
из-за высокого конкурса (для евреев) не 
был принят. Вынужден был поступить в 
банк в Евпатории, но через 8 месяцев 
службу бросил, порвал с родными и 
переехал в Одессу, где сильно бедство- 
вал и голодал, занимаясь грошевыми 
уроками. Здесь я познакомился с бывшим 
народовольцем Леоновым, y которого 
достал первую и третью главу „Капи- 
тала“, которые, однако, не сумел полно; 
стью осилить. Прочитал в тамошней 
публичной библиотеке не мало книг. В 
1895 г —вновь в Ростове, без определен- 
ных занятий. Вновь много читал ирабо- 
тал в кружке. В 1896 г. я поступил в Петер- 
бургский технологический институт и 
тотчас же вступил в „Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса“, работал 
преимущественно на технической работе 
(устройство типографии — мимеографа, 
печатание прокламаций, разноска лите- 
ратуры). Прочитал за зиму 1896—97 гг. 
первый том „Капитала“, Бельтова,Струве, 
Эрфуртскую программу, несколько не- 
легальных брошюр. Участвовал в демон- 
страдии (четвертого марта 1897 г.) y Ка- 
занского собора в Петербурге по поводу 
самоубийства в Петропавловской кре- 
пости курсистки Ветровой. В ночь на 
21 марта арестован, при обыске найдены 
соц.-дем. брошюры и отпечатанная на 
мишеографе „Рабочая Г азета". После б-ме- 
сячного пребывания в „Предварилке“, 
где очень много читал (второй и третий 
том „Капитала“, Зибер, ряд старых жур- 
налов), был выслан в конце сентября в 
Оренбург, a затем с января 1899 г. в 
Ростов н/Д. под гласный надзор полиции. 
С 1900 по 1903 г. был сотрудником в 
„Приазовском Крае" и в „Донской Речи“ 
и одновременно работал в донском ко- 
митете РСДРП. В 1900—1901 гг. ездил 
на 8 месяцев в Брюссель, изучал неле- 
гальную литературу. Благодаря знаком- 
ству с Акимовым еще по работе в Пе- 
тербурге в 1896— 97 гг., некоторое время 
колеоался в самоопределении между 
„Рабочим Делом* и „Искрой“, но по 
приезде в Ростов на опыте практической 
работы в пару недель убедился в пра- 
вильности позиции »Искры“ и беспово- 
ротно стал ее сторонником. Принимал 
деятельное участие во всей комитетской 
работе, участвовал в руководстве зна- 
менитой ростовской забастовкой 1902 г., 
a  затем в организации мартовской де- 
монстрацни 1903 г., вслед за которой 
^мигрировал в Женеву. Летоиуи того же

года участвовал во ІІ-м с’езде РСДРП 
в качестве делегата от донского коми- 
тета и решительно стал на сторону Ле- 
нина и Плеханова, собравших на с‘езде 
незначительное большинство голосов, 
почему их группа и получила название 
„большевиков“. После с’езда (осенью 
1903 г.) об’ехал с докладом о нем южные 
города (Киев, Одессу, Николаев, Харь- 
ков), но затем, по настоянию ЦК вер- 
нулся за границу в виду угрожавшей 
смертной казни по Таганрогскому про- 
дессу (военный суд, судивший ростов- 
ских демонстрантов, был в Таганроге). 
За гранидей (Женева, Париж) оставался 
до ноября 1904 г., занимаясь в рабочих 
кружках (нескольких русских и двух 
французских) и ведя борьбу с меньше- 
виками. В начале декабря 1904 г. при- 
был в Петербург, где оставался до7мая
1905 г. в качестве секретаря петерб. ко- 
митета РСДРП (б) и бюро комитетов 
большинства (большев. ЦК). Принимал 
деятельное участие во всех работах ПК 
и БКБ и вел деятельную переписку с 
Лениным и Крупской, посылал ряд кор- 
респонденций в большевистский орган 
„Вперед“. В мае,удачно избежав ареста, 
уехал на две недели в Ревель, a затем 
вследствие серьезного заболевания, вы- 
званного крайним переутомлением, в 
Одессу, где по болезни не мог до июля 
принимать участия в работе. По выздо- 
ровлении был секретарем одесского 
комитета РСДРП{6), вел деятельную 
переписку с Лениным, чнтал рефераты 
и воевал против меньшевиков. В январе
1906 года переехал в Москву, где был 
членом МК РСДРП(б), в начале в каче- 
стве ответственного пропагандиста, a 
затем в качестве организатора ж.-д. 
района. Весной 1906 г. ездил в Стокгольм 
в качестве делегата московской органи- 
зации на 4 (об’единительный) с’езд. В 
сентябре 1906 г. арестован в Москве, при 
обыске найдено огромное колич. неле- 
гальных брошюр, резолюдий, воззваиий 
и проч. Просидел в тюрьме 9 месяцев и 
затем был выслан на три года под иад- 
зор полидии в Березов Тободьской гу- 
бернии. Через год переведен был в To- 
больск, откуда весной 1909 г. бежал. 
В Москве ознакомился со спорами между 
„отзовистами* и „ленинцами“ и примкнул 
к последним. В течеиие лета и осени 
1909 года по поручению ЦК об’езжал 
южные города (К.иев, Одесса, Николаев, 
Елисаветград, Екатеринослав, Харьков), 
затем работал около 2 мес. в Одессе, 
ведя борьбу с „отзовистами* и „ликви- 
даторами“ й поддерживая переписку с 
Лениным. Осенью 1909 г. приехал в île- 
т^рбург, где познакомился со Свердло-
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вым, и вместе с ним около 3 мес. работал 
в организации, затем бежал от ареста в 
Териоки, где пробыл до весны. Острое 
нервное заболевание, начавшееся в Те- 
риоках и затем крайне усилившееся 
вследствие пребывания на нелегалыюм 
положении (без паспорта, без квартиры, 
без заработка), на долгие годы вывело 
из строя и лишило возможности про- 
должать партийную работу, которая 
возобновилась только в 1917 году. В 
октябрьские дни был секретарем Воекно- 
Революционного Комитета Петрограда, 
в 1918—22 гг. последовательно был чле- 
ном РВС 5-й и 2-й армии, членом РВС 
Востфронта, членом РВСР, членом РВС 
Юговостфронта, членом РВС Южного 
фронта и с весны 1921 г. начальником 
Политуправления Республики и членом 
РВСР.

С 1923 года—секретарь ЦККРКП(б) и 
член коллегии НК РКИ СССР. Написал 
рядвоенных и военно-политических ста- 
тей (наиболее крупные работы: „Уроки 
гражданской войны“, 1920 год, и „Наши 
разногласия в военном деле“, 1925 г.), a 
также брошюру „Единый хозяйственный 
план“ (1920 г.), в которой изложен план 
восстановления хозяйства СССР, приня- 
тый ІХ-м с’ездом РКП(б).

Демьян Бвдный (авторпзованпая биогра- 
фия). Вряд ли хоть одному из наших пи- 
сателей выпала на долю история жизни 
более страшная и выразительная, чем 
детство Д. Б. В ранние годы теснейшим 
образом он был связан с людьми, в душе 
и на платье своем носившими все за- 
пахи уголовщины и каторги. И нужны 
были огромные внутренние силы, чтобы 
так легко стряхнуть с себя эту грязную 
накипь жизни. Ужасающая жестокость 
и грубость окружали детство Д. Б. 
Предки его, по фамилии Придворовы, 
принадлежали к военно-поселенцам Хер- 
сонской губ. Военные поселения—де- 
тище страшного Аракчеева — предста- 
вляли собою худший вид крепостного 
права, худшее рабство, какое только 
знал мир. С величайшей завистью смо- 
трели военно-поселенцы на обыкновен- 
ных крепостных. После падения крепо- 
стного права дух аракчеевщины еще 
долго витал над всей херсонщиной, под- 
держивая в местном населении жесто- 
кость, буйство, бандитско-разбойничьи 
инстинкты, нашедшие свои отзвуки поз- 
же в махновщине и григорьевщине.

Родился Д. Б. 1 (13) апр. 1883 г. в дер. 
Губовке Александрийск. уезда Херсон- 
ской губ. Это большое украинское село 
прорезанное р. Ингулом, отделяющим 
левую—украинскую часть села от пра- 
вой, издавна занятой военнр-поселенца-

ми. Дед Д. Б., Софрон Федорович При- 
дворов, хорошо еще помнил времена по- 
селенчества. Мать, Екатерина Кузьми- 
нична, была родом украинская казачка 
из селения Каменки. Женщина исклю- 
чительно красивая, крутая, жестокая и 
распутная она глубоко ненавидела сво- 
его мужа, жившего в городе, и всю 
свою тяжелую ненависть вымешала на 
сыне, которого родила, когда ей было 
толысо 17 л. Пинками, побоями и бранью 
она вселила мальчику ужасающий страх, 
который постепенно превратился в не- 
преодолимое, навсегда оставшееся в Ay
mé, отвращение к матери.

. .  .„Незабвенная пора, золотое дет- 
ство“...—иронически вспоминает потом 
эту пору своей жизни поэт.

Ефимке едва минуло 4 года. Был празд- 
ник,—ужасная духота. По обыкновению 
избитый и заплаканный Ефимка, плетясь 
за матерью, очутился y лавочмика Г ершки. 
Забившись в угол, он стал невольным 
свидетелем бесстыдной сцены, разыграв- 
шейся тут же на мешках, на глазах по- 
трясенного ребенка. Мальчик горько за- 
плакал, a мать всю дорогу остервенело 
лупила его палкой. Отец, Алексей Са- 
фронович Придворов, служил в городе, 
в 20 верстах от Губовки. Приходя до- 
мой на побывку, он бил жену смертным 
боем, и та сторицею возвращала побои 
сыну. Возвращаясь к себе на службу, 
отец нередко уводил с собою Ефимку, 
который, как праздника, дожидался этих 
счастливых передышек. До 7 лет Ефим 
жил в городе, где и научился грамоте, 
a потом до 13 лет в деревне с матерью.

Против материнского дома, прямо че- 
рез дорогу, находились шинок (кабак) 
и сельская „расправа“. По цельш д н я л и 
сидел на завалинке Ефимка и смотрелв 
лицо деревенской жизни. Безгласная, 
безмолвная, порабощенная Русь, на- 
бравшись смелости в кабаке, дико гор- 
ланила похабные песни, мерзостно 
сквернословила, бушевала, буянила и 
потом смиренно искупала свои кабацкие 
ереси покаянием в „холоднойа. Тут же, 
бок-о-бок с .холодной“, где шла борьба 
с индивидуальными пороками перепив- 
шихся губовцев, развертывалась во всю 
крикливую ширь губовская жизнь на 
поле оощественной борьбы: галдели 
деревенские сходки, кляня шатались по- 
нурые неплательщики, орали итребовали 
недовольные жалобщики и, гремя всеми 
струнами деревенской юстиции, „рас- 
права* вселяла губовским мужикам ува- 
жение к основам полиещичьего строя. 
A мальчик слушал и поучался.

He раз среди действующих лиц при* 
ходилось встречать ему собственную
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мать. Екатерина Кузьминична редко бы- 
вала дома и, с увлечением предаваясь 
попойкам и дракам, не мало способ- 
ствовала отступлениям от форменного и 
узаконенного порядка в Губовке. Изголо- 
давшись, мальчик стучался в первую по- 
павшуюся избу. „Так сызмала-гово- 
рил Д. Б. улыбаясь—я приучался к обще- 
ственному питанию: куда придешь, там 
и дом твой“. По вечерам, забравшись на 
печку, Ефимка делился с дедом запасом 
житейских наблюдений. A в воскресные 
дни дед брал с собой внука в кабак, 
где в пьяном чаду довершалось житей- 
ское образование мальчика. Дома на- 
веселе дед любил вспоминать о старине, 
о поселенческих времеиах, об уланах и 
драгунах, стоявших постом по всейхер- 
сонщине. И подогретое водкой вообра- 
жение деда охотно рисовало идилличе- 
ские картины крепостной старины.

— „Как, бывало за поселение...“ на- 
чинал дед.

Выходило так, что лучшего порядка, 
чем патриархальная старина, и желать 
нельзя. Всякое нововведение тут не- 
нужная вставка. Но в трезвом виде дед 
говорил другое. С ненавистью расска- 
зывал он внуку об аракчеевщине, о мило- 
стях барских: как поселенцев наказы- 
вали палками, как мужиков в Сибирь 
ссылали, a баб, оторванных от грудных 
детей, превращали в собачьих кормилок. 
И рассказы эти навеки врезались в па- 
мятн Ефимки.

О многом мне поведал дед.
Суровы были и несложны
Его рассказы и ясны,
И были после них тревожны
Мои младенческие сны...

Для живого и впечатлительного маль- 
чика наступило время тяжелых размы- 
шлений. Он хватал на - лету рассказы 
деда и бился в тревожных думах. С од- 
ной стороны, дед как бы требовал оправ- 
дания крепостному строю, с другой— 
он поселял заклятую ненависть к ста- 
рине бытовою правдою своих рассказов. 
И незаметно в мозгу Ефимки рождалось 
смутное представление о двух правдах: 
одной—елейной и примиряющей, приукра- 
шенной мечтательной ложью деда, и 
другой—суровой, несговорчивой и беспо- 
щадной правде мужицкой жизни. Эту 
двойственность поддерживало в маль- 
чике и деревенское воспитание. Рано на- 
учившись грамоте, он под влиянием дере- 
венского попа начал читать псалтырь, 
„Четьи-Минеи“, „Путь ко спасению“, 
„Жития святых“ и это направило вообра- 
ж^ние мальчика на ложный и органически

чуждый ему путь. Постепенно в нели даже 
сложилось и утвердилось желание уйти в 
монастырь. по дед обидно высмеивал 
религиозные мечтания мальчика и в 
своих словоохотливых беседах не мало 
внимания уделял лицемерию и плутням 
попов, церковному обману и проч.

Ефимку определили в сельскую школу. 
Учился он хорошо и охотно. Чтение оку- 
нуло его в сказочный мир. Он вытвер- 
дил на память .Конька - Горбунка“ Ер- 
шова и почти не расставался с „Разбой- 
ником Чуркиным“. Каждый пятак, попа- 
давший ему в руки, он мигом превращал 
в книжку. A пятаки водились y маль- 
чика. Дом Придворовых по своему стра- 
тегическому положению (против „рас- 
правы“ и шинка и недалеко от дорож- 
ного тракта) был чем-то в роде за- 
езжего двора. Сюда заглядывали и ста- 
новой, и урядник, и сельские власти, и 
проезжающие обозы, и коиокрады, и 
дьячок, и вызываемые в „расправу“ кре- 
стьяне. В гуще этого разношерстного 
люда восприимчивое воображение лиаль- 
чика пополняется образами будущих 
»затейников“, „администраторова? „ули- 
цы*, „батраков“, „бунтуюихих зайцев* и 
„опекунов“. Вместе со знанием жизни 
приобрел тут Ефимка и делеческие на- 
выки и вскоре он начинает подвизаться 
в роли сельского писарька. За медный 
пятак он сочиняет прошения, дает советы, 
выполняет разные поручения и всячески 
воюет с „расправой“. От этой борьбы с 
„расправой“ и берет начало его лнтера- 
турная карьера. A приток житейского 
опыта все растет, расширястся, и нака- 
пливаются сотни новых сюжетов. На 
короткое время гралютлый Ефимка ста- 
новится нужным и матери. Вследствие 
ли постоянных побоев или другого извра- 
щения природы, но кроме Ефимки y Ека- 
терины Кузьмипичны детей большенебы- 
ло- Это создало ей прочнѵю репутацию 
специалистки по страхованию от пото.м- 
ства. От охотниц такого рода страховок 
отбою не было. Екатерииа Кузьминична 
ловко поддерживала облиан. 0на давала 
бабам всякие снадобья, поила иастоями 
из пороха и лука. Губовские девки ис- 
правно глотали и к положенному сроку 
исправно рожали. Тогда привлекался к 
делу Ефимка. В качестве гралютея он 
строчил лаконическую записку: „креще- 
ное имя Мария, при сем рубль сереором\ 
и „тайный плод любви несчастной“ пре- 
препровождался вместе с запискоЙ в го- 
род. Парни знали, что Ефимка посвящек 
во все секретные операции матери и, пой- 
мав его в темном углу, допытывались: 
ПА ходила Прыська до твоей «аты? 
Кажн“. Но Ефимка крепко хранил де-
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вичьи тайны. Кроме того, в качестве гра- 
мотея, мальчик зарабатывал пятаки чте- 
нием псалтыря по покойникам. Эти пята- 
ки обычно тоже пропивались матерью.

Услуги, оказываемые мальчиком мате- 
ри, не делали последней более ласковой 
ксыну. Она попрежнему тиранила маль- 
чика, попрежнему оставляла его по 
делым дням без еды и предавалась бес- 
стыдному разгулу. Однажды мальчик, 
в конец изголодавшийся, обшарил в избе 
все уголки, но не нашел ни крошки. 
В отчаяньи лег на пол и заплакал. Но, 
лежа, увидел неожиданно под кроватью 
дивное зрелище: в деревянное дно кро- 
вати было вбито десятка два гвоздей, 
a к гвоздям на веревочках подвешены— 
колбаса, рыба, баранки, сахар, несколько 
бутылок водки, сметана, молоко,—сло- 
вом, целая лавочка. Уведомленный об 
зтом дед Софрон крякнул:—„вот почему 
она, стерва, всегда такая краснаяи",—но 
запасы тронуть голодный старик и маль- 
чик побоялись. К этому времени от- 
носит Д. Б. одно из самых мрачных вос- 
поминадий своего детства. Ему 12 лет. 
Он умирает—должно быть от дифтерита: 
глотку заложило до полной немоты. 
Его причастили и положили под обра- 
зами. Тут же мать—простоволосая, пья- 
ная. Она шьет смертную рубашку и орет 
во весь голос веселые кабацкие песни. 
Мальчику мучительно тяжело. Он хочет 
что-то сказать, но только беззвучно ше- 
велит губами. Мать заливается пьяным 
смехом. Входит кладбищенский сторож 
Булах—пьяница и веселый циник. Он 
присоединяется к пению матери. Потом 
подходит к Ефимке и добродушно резо- 
нерствует: „Що же, Ефимаша, поховаем... 
Дэ-же тэбэ поховаты? Пидля бабуси. 
Там мята дуже гарно пахне..Л Кто-то 
дал знать отцу, что Ефимка умирает.

Между тем нарыв прорвало. Очнулся 
мальчик от страшных криков.Былотемно. 
На полу валялась пьяная мать и визжала 
неистовым голосом под ударами отцов- 
ского сапога. Отед отмахал 20 верст из 
города, застал мать на пьяном гуль- 
бище и поволок ее за косы домой. С 
этой памятной ночи начинается перелом 
в жизни Ефимки. Мать перестала его 
бить, мальчик стал решительно отби- 
ваться и начал чаще бегать к отду. В 
городе Ефимка подружился с двумя 
мальчиками—Сенькой Соколовым,сыном 
эльвортовского рабочего, и сыном жан- 
дармского вахмистра—Сашкой JI евчуком. 
Последний готовился в фельдшерскую 
школу. Готовил его настоящий учитель, 
получавший по 3 рубля в месяц. По- 
бывав раза два на уроках y Сашки, 
мзльчик целцко.м был захвачен ^села-

нием пойти по стопам своего друга. 
Отед не противился этому. Он уплатил 
учителю 3 рубля за право Ефимки при- 
сутствовать на уроках. Месяца 3 Ефим- 
ка ходил к учителю, Осенью 1896 г. маль- 
чиков повезли в Киев экзаменоваться.

И вот победа одержана. Мальчик при- 
нят в военную фельдшерскую школу в 
качестве „казенно-коштного“ воспитан- 
ника. В высоких и теплых комнатах с 
белыми стенами и начищенными полами 
он сразу почувствовал себя переполнен- 
ным возвышенной радостью. Далеко по- 
зади остались свирепая мать, побои, 
драки, увечья, похабные разговоры, бере- 
менные девки, подкидыши, псалтыри y 
покойников, желание бежать в мона- 
стырь. Он жадно прислушивался к каждо- 
му слову преподавателей, проникался 
их верой и убеждениями- И здесь впер- 
вые придал своим чувствам те формы, 
которые были свойственны его таланту: 
он написал стихи.

Это были патриотические стихи, по- 
священные царю Николаю II по поводу 
его выступления в роли „миротворца“ с 
созывом конференции в Гааге (в 1899 r.):

Звучи моя лира:
Я песни слагаю 
Апостолу мира 
Царю Николаю!

Могло ли быть иначе? Он отказы- 
вается поступить в монастырь, но, ко- 
нечно, рассматривает свою удачу, как 
благодать провидения. Острая от при~ 
роды, но еще нетронутая культурой и 
знанием мысль мальчика продолжает ра- 
ботать в том же узком дерковно-патрио- 
тическом кругу. Вся душа его во власти 
елейно-примиряющей правды.

— „Когда мне предлагаютнаписать об 
„ужасах“ военного воспитания в воен- 
но-фельдшерской школе—говорит Д.Б.— 
то мне становится просто неловко. Ка- 
кие там ужасы, когда я в школе впер- 
вые почувствовал себя на свободе. Вы- 
сокие белые стены, паркетные полы, еже- 
дневно горячие обеды—да мне такое и 
во сне не снилось никогда. Я был на 
десятом небе от блаженства“.

Школу Д. Б. окончил в 1900 г. После 
этого он прослужил на военной службе 
до 1904 г. в Елисаветграде, где Д. Б. 
успел подготовиться на аттестат зре- 
лости. Весною 1904 г. он выдержал 
экзамен и поступил в Петербургский 
университет. Это был для Д. Б. большой 
триумф, так как подготовка на аттестат 
зрелости стоила ему невероятпых уси- 
лий. Впрочем этот триумф был, по обык- 
новению, дтравлен. Когда Д. Б. уезжал



115 Деятели СССР и Октябрьской Революции. 116

в Петербургский университет, увидалон 
иа вокзале растрепанную бабу, не со- 
всем трезвую. Грозя кулаком в его сто- 
рону, она дико кричала на весь перрон:

— А, щоб тоби туды ны доихать и на- 
зад не вернуться...

Это Екатерина Кузьминична посылала 
свое материнское благословение от’ез- 
жающему сыну. С тех пор мать не да- 
вала о. себе знать в течение многих лет. 
Только в 1912 г. сын, работая в петер- 
бургской публичной библиотеке, слу- 
чайно наткнулся в елисаветградской га- 
зете на небольшую заметку:

„Дело Екатерины Придворовой об 
истязании малолетних“. Вскоре после 
этого мать приехала в Петербург, разы- 
скала сына и, не глядя ему в глаза, уг- 
рюмо бросила:

— Его вбылы.
— Кого?
— Батька (отца).
И путаясь рассказала, что на базаре 

в Елисаветграде в отхожем месте нашли 
труп отца. Труп совсем разложился, на 
пальце сохранился серебряный перстень 
с надписью: Алексей Придворов. Из рас- 
спросов выяснилось, что y нее была 
крупная ссора с отцом из-за дома в де- 
ревне. Отец собирался куда-то уехать и 
хотел продать дом. Мать была против. 
Она в то время торговала на базаре, 
и рундук ее находился недалеко от от- 
хожего места. Слушая сбивчивые по- 
казания матери, сын пришел к твердому 
убеждению, что она причастна к убий- 
ству. Но Екатерина Кузьминична умела 
держать язык за зубами.

Уже в годы советской власти, когда 
сын стал известен на всю Россию, она 
разыскала его в Кремле, не раз при- 
езжала к нему, получала деньги, подарки, 
но уезжая, неизменно обворовывала, 
при чем не стеснялась кричать в Ели- 
саветграде на базаре:

— Вот шапка Д. Б., за три карбованца.
Но на вопрос об убитом отце отве-

чала злобной бранью- И только на 
смертном одре она покаялась и созна- 
лась, что муж был убит ею при содей- 
ствии двух любовников. ß день убий- 
ства она всех троих позвала к себе на 
обед, опоила мужа отравленной водкой, 
и тогда те двое обмотали его тонкой 
бкчевкой, удавили и бросили в отхожее 
место.

Любопытен приездЕ.Придворова в сто- 
лицуранней осенью1904г.:сНиколаевско- 
го вокзала вышел крепкий детина в поры- 
желом пальто с отцовского плеча, с то- 
щим чемоданчиком, но в новенькой сту- 
денческой фуражке и с тросточкой в 
руке. На Знаменск. плоиц. y Нико-

лаевск. вокзала памятн. Александру III 
еще не было тогда, a стояла деревянная 
ограда с выразительной надписью: „оста- 
навливаться воспрещается“, и возле вну- 
шигельный городовой на пост}\ Робко и 
нерешительно студент подошел к го- 
родовому и вежливо обратился к нему:

— Господин полицейский, можно по 
Петербургу гулять с тросточкой? Горо- 
довой был озадачен —Почему же нельзя?

— Да ведь тут царь живет...
Усы служаки грозно зашевелились. В 

странной наивности приезжего студента 
ему почуялась скрытая крамола, и в ок- 
ругленных глазах его мелькнуло что-то 
такое, что заставило испуганного сту- 
дента немедленно навострить лыжи. 
„Впоследствии,—рассказывал Д.Б., вспо- 
миная этот недоброй пал\яти эпизод,—я 
искупил грех свой юности и оправдал 
догадку городового". Этим искуплением 
явилась надпись Д.Б.,высеченная со всех 
четырех сторон на гранитном пьедестале 
памятника Александру III, Ею—этой сте* 
гающей надписью—»Пугало“, встречает 
ныне революционный Ленинград всякого, 
выходящего с Октябрьского (Николаев- 
ского) вокзала на бывшую Знаменскую 
площадь:

Мой сын и мой отец при жизни казнены,
A я пожал удел посмертного бесславья:
Торчу здесь пугалом чугунным для страны, 
Навеки сбросившей ярмо самодгржавья.

Надолго и крепко в’елась в душѵ Е. 
Придворовавоенно-фельдш.муштра.Кру- 
гом закипала упорная борьба с деспотиз- 
мом, Россия вздрагивала от подземных 
ударов. И собственная судьба вчерашне- 
го Ефимки, и воспоминания об уродли- 
вой губовской „расправе“—все и вокруг и 
сзади, казалось быдолкало Е. Придворова 
в ряды революционных студентов. Но это 
не могло случиться сразу y юноши, с
13-летнего возраста до 21 года вырос- 
шего и воспитанного в требованиях 
военной муштры. Он пытался учиться, 
ходил на лекции, слушал, записывал, не 
без тайного ужаса сторонясь от универ- 
ситетских волнений и »беспорядков“. 
Этот период жизни Д. Б.—период ю но 
шеского возмужания и роста личности— 
отмечен был сложным процессом внеш- 
ней и внутренней ломки, нашедииим себе 
очень точное и правдивое изображение 
в автобиографической поэме „Горькая 
правда“: здесь разителен чисто-сказоч- 
ный внешний переход от яподростка-па- 
стушка", который

... Ржаного хлебушкя... брал с собой ковригу 
И с хлйбом бережно засовывал в мсшоис 
Çboio лрбимую, зачитавную киягу
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— к жизни столичной в высшем „свете“, 
среди „господ“, средь „блеска почестей“, 
и потом „пробуждение“ от „горькой 
правды“, „обманов“, возвращение к на- 
родным низам уже искушенным и все 
познавшим бойдом. В сжатых сильных 
стихах здесь—не вольные поэтические 
метафоры, a отвечающие действитель- 
ности точные образы, лишь художе- 
ственно завуалированные,—вся история 
спзастных падений и под‘емов этой 
ооразующей поры жизни Д. Б .— его 
Sturm und Drang—периода.

Судьбы причудпивсй игрой
Заброшенный потом нежданно в город шумный, 
Как я завидовал порой,
Подслушав y господ спор непонятно-умный. 
Шли—день за днем, за годом год.

Смешав со светом „блеек“, на „блеск“ я пиел 
упорно,

с мужицкой робостью взирая на господ, 
Низкопоклонствуя покорно.

Здесь, что ни слово—то исповедь жгу- 
чая, самобичующая,—„исповедь горя- 
чего сердца“, и только расшифровав 
каждое слово и образ этой совершенно 
правдивой исповеди, можно прочесть 
биографию этих лет жизни Д. Б.

Но какая-то „червоточина“ незримо 
под‘едала внешне-блестяицее благополу- 
чие юноши, оторванного от той почвы, 
на которой он родился.

... Но смутная душа рвапас*, на свет дневной, 
Больней давили грудь извечные вериги,
И всв заманчивгй вскрывали предо мной 

Иную жизнь, дорогу в мир иной,
Родных писателей возвышенные книгя.

И вот „настало пробужденье“ (как y 
Пушкина):

От блеска почесгей, от сонмища князей,
Как от греховклго бежал я навожденья.
В иной среде, иных друзей 
Нашел я в яору пробужденья.

Повторяем, здесь очень скѵпо, но очень 
точно намечен тот сложный путь ду- 
шевных бурь, внутренних катаклизмов, 
неамоверных усилий и работы над со- 
бой, который превратил студента При- 
дворова в „мужика вредного Демьяна 
Бедного“. Как-то сразу сделалось я о  
ным, что страна ступает по трупам, и 
отовсюду веет всероссийской губовской 
„расправой“. Рука потянулась к перу.

Мстя за бесплодную растрату юных сил,
За все минувшие обманы,

Я с упоением жестоким наносил 
Врагам народа злые раны.

Вот начало этой иной — литературно- 
яолитической карьеры Д. Б.

Первые стихотворения будущего са- 
тирика носят мрачный характер и про- 
питаны духом строгой самопроверки. 
Они относятся к 1907—1908 годам. На 
протяжении десятилетия с1907до 1917 г. 
басня составляет почти единственную 
форму его литературного творчества, и, 
собственно, в этот период Д. Б. 
и зазоевана заслуженно репутация 
баснописца пролетариата. К этому 
времени относится также политическое 
формирование Д. Б. Сперва он вступает 
в дружбу с народниками, там сбли- 
жается с известным поэтом Мельшиным. 
(Якубовичем), в журнале „Русское Богат- 
ство" печатает свои первые стихи. И по- 
том бесповоротно уходит к большеви- 
кам. С 1910 г. он—постоянный сотруд- 
ник „Звезды" и „Правды“. С этой ми- 
нуты Д. Б. больше себе не принадлежит. 
Он весь во власти борьбы. Тысячью ни- 
тей он связывается с корпусами заводов, 
фабрик и мастерских. Нравоучения его 
басен насквозь насыгдены мятежом и 
начинены динамитом классовой ненави- 
сти. С первых дней революдии басня 
Д. Б. естественно перерождается в рево- 
людионный плакат, в боевой призыв и 
„коммунистическую марсельезу“. Их 
организукхцее воздействие на трудовые 
массы огромно. Все пути революции 
освещены творчеством Д. Б. Памятник 
за памятником встают в его сочине- 
киях: февральские дни, большевистский 
Октябрь, Красная армия, дезертиры, ме- 
шочники, кулаки, новая экономическая 
политика, белогвардейские манифесты, 
поповские плутни. Его сатиры, песни и 
басни — превосходная летопись • наших 
дней. Сам Д. Б. в стих. гМой агих“, на- 
писанн. в ответ М. Горькому и „Нов. 
Жизни*, определил ярко значение свое, 
как политического писателяэпохи, смысл 
вдохновляющихегопоэзию—подвигидей:

Пою. Но разве я „пою“?
Мой голос огрубел в бою/
И сгих мой... блеску нет ш его простом наряде...

He в чистой эстетике—задачи этой 
поэзии, и по-иному звучит этот голос 
современной „музы мести и гнева“:

... Глухой, надтреснутый, насмешливый к 
гневкый.

Наследь* тяжкого неся проклятый груз,
Я не служитель муз:

Мой твердый четкий стих—мой подвиг
ежеднзиный. 

Родной народ, страдалец трудовой,
Мне важен суд лишь твой,

Ты мне одиа судья прямой, нелицемерный.
Ты, чьих кадсжд и дум я вырчзитель вврный,
Ты, темных чьих углов я—ипес сторожевой“!

Иэтотподвиг оценен: по постан. ВЦИК 
22 апреля 1923 г. Д. Б. удостоен ордена 
Красного Знамени.

Д  В о й т о А о ео ш ц ,
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Дербышев, Николай Иванович (авто- 
биографил). Родился я в Сибири на ко- 
жевенном заводе в гор. Томске. Отец 
мой—кожевенник, начал свою работу с 
10-лет на заводе и к моменту люего 
рождения жил не нуждаясь, работал в 
качестве технического руководителя ко- 
жевенного завода „Пастухова и Казан- 
цева“. Завод этот прилегал к горе, 
назыв. „Каштак“, покрытой лесом, гра- 
ничащим с тайгой. Дикие утки и гуси 
садились на озера около завода, и часто 
даже белки, волки и медведи заходили на 
территорию завода. Мой старший брат, 
которому в то время было 14 лет, и 
сын моего крестного отда—однолетки— 
однажды, начитавшись „Робинзона в 
русском лесу“, сбежали в лес. Конечно, 
„робинзоньГ были пойманы и самым 
позорным образом, с побоями, возвра- 
щены по домам, но на нас „клопах“ 
это скльно отразилось. Романтическая 
обстановка, близость леса, волки и т. п. 
толкали нас на соответствующие игры. 
Мы убегали по ночам из своих квартир, 
даже зимой, изображали из себя две 
партии разбойыиков, нападающих друг 
на друга, бегали купаться на реку, где 
воображали себя индейцами. ГІо мере 
того, как мы росли, наши иллюзии пе- 
решли в действительность, и мы перешли 
на увлечение охотой и рыбной ловлей. 
К тому времени я уже окончил город- 
ское училище и 14-ти лет поступил уче- 
ником в наборное отделениетипографии 
Макушина. Колотушки и битье масте- 
ров сильно озлобляли меня, я старался 
быть прилежным и уже, благодаря моим 
успехам, через два года был выпущен 
нз ученья наборщиком. Окружающее 
пьянство первое время отталкивало ме- 
мя, и я все свободное время проводил 
на охоте, часто уезжая на лодке против 
быстрого течения очень далеко. Тяжести 
походной охотничьей жизни, борьба с 
бурей в утлой ладье, по названию „об- 
ласок", где еле помещался один чеЛо- 
век,—сделало меня сильным закаленным 
юношей. Но, к сожалению, все же среда 
стала затягивать, и я, как и все „масте- 
ра“, втянулся в пьянку, забросил охоту 
и все свободное время проводил в 
пьяной компании. Ранняя половая жизнь 
и пьянки не удовлетворили меня, появи- 
лось стремление к чему-то необычному, 
думы, как-бы куда-нибудь вырваться 
из этой среды..

В этом состоянии меня судьба столк- 
нула с соц.-демокр. Волжаниным („Ва- 
ляна“), й я с  неменьшей энергией, как в 
пьянке и охоте, окунулся с головой в 
эеволюционную работу. В 1896 г> я уже 
вступил в трлькр что начавшуюся орга-

низацию Сибирского социал-демократ. 
союза, но уже скоро в 1900 г., по доно- 
су наборщика Софронова, был аресто- 
ван за организацию нелегального союза 
печатников, председателем которого я 
был, a равно и за произнесение речи на 
митинге за рекой. Участие мое в с.-д. 
ррганизации тогда не было обнаружено.

После года одиночного заключения 
был выслан в г. Омск под надзор поли- 
ции на 2 года. В Омске организовал 
большевистский колиитет- Ho по доносу 
провокатора Попова был арестован и 
просидел около трех лет в тюрьме, 
затем был сослан на крайний север в 
г. Березов Тобольск. губ. на 4 года. 
После 2Ѵз лет ссылки по амнистии 
1905 г. приехал в Екатеринбург и 
сразу же вошел в Уральский областной 
комитет, где работал вместе с покой- 
ным Я М. Свердловым. После трех ме- 
сяцев революционной борьбы с реак- 
цией, был арестован в лесу вместе с 
екатеринбургской конференцией. После 
9 месяцев тюрьмы был сослан в Оло- 
нецкую губернию в дер. Бережную 
Дуброву на два года, откуда бежал и 
жил нелегально в Петрограде почти до 
февральской революции под фамилиями: 
Бурсин, Пакедин, Стряпчев и Войткевич.

За это время годы тюрьмы, где приш- 
лось много читать и думать, создали 
из меня—бурного и эксцентричного 
человека—более или менее уравнове- 
шенного революционера-борца. После 
Волжанина, значительное влияние на 
мое развитие имел с.-дели. Виктор Ва> 
новский, участник І-с5езда РСДРП. 
Но больше всего я любил „Андрея“, 
или Якова Михайловича Свердлова. Его 
умение подойти к душе человека, бога- 
тое большевистское чутье меня очеиь 
подкупали, и его влияние на мою пси- 
хику и на окончательное оформление 
большевистского мышления—было ог- 
ромно... Я не любил подчиияться ни 
кому. Я был по природе непокорный и 
самолюбивый, но Андрея я любил, и 
слова его были для меня законом. Когда 
под влиянием очень резких нападков 
Ильича на соц.-демократию, где Ильич 
предлагал скинуть грязиую рубашку— 
соц. демократии, я ушел в ямежрайонкуи, 
чтоб вовлекать туда наиболее созна- 
тельные кадры раоочих, и уже организо- 
вал параллельный с большевистским, 
межрайонный комитет городского райо- 
на. В это время я вновь, после долгой 
разлуки встретился со Свердловым на 
первой конференди» фабр, зав. комите- 
тов г. Петрограда, и на его вопрос: 
»Ну,ты, конечно, в нашей партин?“—я ему 
об^снил, что ęą мной лроизошло,
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„Брось ты дурака валять, какойтымеж- 
районец?—ты ярый большевик,“ сказал 
он. И y меня от стыда все лидо нали- 
лось кровью, было сильное желание 
сейчас же вернуться к большевикам. Но 
жизнь сама сказала за себя—через пару 
недель „межрайонка“, в которой я про- 
был 11/з месяца, на с’езде постановила 
слиться с большевиками.

Работал за это время сначала ручным 
наборщиком, потом инструктором-ме- 
хаником наборных машин. Был за гра- 
нидей в Берлине, где работал практи- 
кантом на заводе наборных машин 
„Линотип“ Мергенталера. Работал в ти- 
пографии Сойкина инструктором. За 
это время мне удалось пройти 5 се- 
местров вечерних высших политехниче- 
ских курсов по механическому отделе- 
нию. Февральская революция заставила 
бросить ученье. Рабочие выбрали меня 
председателем дентрального совета 
фабрично-заводских комитетов Петро- 
града, кроме того я активно работал в 
союзе печатников, где в это время вел 
борьбус меныдевиками. После Октябрь- 
ской революции принял пост народного 
комиссара по делам печати, работал 
секретарем бюро союзов, затем заме- 
стителем председателя Сов. Нар. Хоз. 
Северн. района, одновремеино управлял 
морским и речным. транспортом Севера. 
После фронтовой борьбы с Юденичем, 
заболев тяжелой формой истерии, был 
отправлен на отдых в Одессу, но по 
приезде туда был назначен комиссаром 
транспорта Чеугюго моря. В 1920 г. 
вызван в Москву на пост начальника 
Главного Управления Полиграфическ. 
Промышленности. B 1921 г. выбран на 
с ’езде председателем ЦК печатников. В 
1922 и 1924 гг. два раза снова был выбран 
председателем ЦК союза раб. полиграф. 
пр-ва. Одновременно с этим, три года 
выбирался членом пленума ВЦСПС и 
членом ВЦИК’а РСФСР и ЦИК5а СССР.

Джапаридзв, Прокофий Апресианович 
(парт. имя „Алеша“), род. в 1880 г., сын 
крупного кутаисского помещика. Отед 
его рано умер, семья разорилась, и Д. 
рос в тяжелых материальных условиях. 
Учился он в Сукценисском дворян. учи- 
лище, затем в Тифлисск. учительск. 
институте. В 1898 г. Д. входит в неле- 
гальн. политич. кружок самообразова- 
ния, который распадался на народниче- 
скую группу во главе с Калюжным 
(известным впоследствии с.-р.) и марк- 
систскую. Д. примкнул к последней и 
вскоре вступил в о д .  организацию. В 
1900 г., будучи в 3 классе учител. ин- 
ститута, Д. принимал деятельное уча- 
стие в подготовке первомайской де-

монстрации, был арестован, просидел 
11 месядев в тюрьме и был выслан на 
родину. В 1901 г. Д. руководит заба- 
стовкой табачных рабочих в Кутаисе, в 
1903 г. организует побег из-под стражи 
видного с.-д. Хомерики. В 1904 г. пар- 
тийная организация направляет его в 
Баку, и Д. становится руководителем 
союза нефтепромышленн. рабочих, орга- 
низатором балахан. района партии, a 
в 1905 г. подготовляет всеобщ. политиче- 
скую забастовку бакинск. рабочих. В 
том же 1905 г. Д. попадает на Ш-й (Лон- 
донский) с‘езд партии в качестве деле- 
гата от Кавказск. союза P. С. Д. Р. П. 
(большевиков), в 1908 г. был членом 
партийного комитета в Балаханах, в 
1909 г. был арестован и выслан с Кав- 
каза на 5 лет; отправленный этаприым 
порядком в Ростов н/Дм он вступает 
в ростовскую организацию с.-д. и руко- 
водит с.-д. группой в Нахичевани. Здесь 
Д. опять был арестован и сослан на 
3 года в Великий Устюг. В 1913 г. Д. 
возвращается в Тифлис, работает в не- 
легальных организациях, читает лекдии 
в Народн. университ., в 1915 г. за под- 
готовку первомайской демонстрадии 
опять ссылается в Вологодск. гуом от- 
куда в 1916 г. бежит сперва в Петро- 
град, a затем в Тифлис.Февральская рево- 
людия застает его в Трапезунде, где он 
работает в Красном Кресте и руководит 
революд. работой. Д. отправляется в 
Тифлис, затем в Баку и здесь стано- 
вится во главе бакинск. Совета и испол- 
няет обязанности комиссара внутренних 
дел и продовольствия Азербайдж. рес- 
публики. Во время занятия Баку англи- 
чанами Д. был арестован и затем рас- 
стрелян 20 сент. 1918 г. в числе 26 ба- 
кинских комиссаров, См. ѵЛам. бор.и и 
„31 am“.

Дэержинский, Феликс Эдмундович, 
род. в 1877 г., сын мелкого шляхтича, 
Учился в Виленской гимназии, в 1894 r., 
будучи в 7-м классе гимназии, вошел 
в с.-д. кружок саморазвития, в 1895 г. 
вступил в „Литовскую социал-демокра- 
тию“, вел кружки ремесленных и фаб- 
ричных учеников (получил от них имя 
„Яцек“), изучая в то же время марксизм. 
Вышел добровольно из 8 класса гимна- 
зии в 1896 r., чтобы быть ближе к массе 
рабочих. Во время пребывания в гимна- 
зии постоянно воевал с начальством. 
Несмотря на противодействие „рабочих 
верхушек" стремлению интеллигенции 
проникнуть в рабочую среду, Д. удалось 
сделаться агитатором и проникать в со- 
вершенно нетронутые массы — на вече- 
ринки в кабаки, там, где собирались 
рабочие. В начале 1897 г. партия отпра-
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вила Д. в Ковно, промышленный город, 
где не было еще с. д. организации, и где 
провалилась организ. польск. социал. 
партии (П. П. C.j. Здесь Д. вошел в самую 
гущу фабричных масс, столкнулся с 
ужасающей ниидетой и эксплоатадией, 
особенно женскаго труда, и здесь на 
практике научился организовывать стач- 
ки. Во второй половине года Д. был 
арестован по доносу рабочего подростка, 
при чем назвался Жебровским. В 1898 г. 
Д. был выслан на 3 года в Вятскую губ., 
сначала в Нолинск, затем, в наказание 
за строптивый характер и скандал с 
полицией, a также за то, что стал рабо- 
тать набойщиком на махорочной фа- 
брике, на 500 верст дальше на север в 
село Кайгородск. В августе 1899 г- Д. 
бежал на лодке и возвратился в Вильно, 
где резко выступил против национализма 
литовской с.-д. организации. Отсгода Д. 
направили за границу, но он предпочел 
поехать в Варшаву, чтобы здесь завя- 
зать связь с рабочими, и скоро привлек 
на сторонус.-д.организадии делые группы 
рабочих разных профессий (работая под I 
прозвищами „Астроном“ и „Франек“). В 
феврале 1900 г. Д. был арестован на 
собрании, сидел сначала в варшавской 
цитадели, a затем в седлецкой тюрьме и 
в 1902 г. был выслан на 5 лет в Восточ- 
ную Сибирь. По дороге в Вилюйск Д. 
бежал из Верхоленска и эмигрировал за 
границу. Здесь он принял участие в 
партийной конференции с.-д. Польши и 
Литвы в Берлине. Поселился в Кракове 
для работы по связи (псевдоним с этого 
времени „Юзеф“). До января 1905 г. на- 
езжал от времени до времени в русскую 
Польшу для подпольной работы, a затем 
переехал туда совсем для работы в ка- 
честве члена глав. правленияс.-д.Польши 
и Литвы. В июле 1905 г. Д. был аресто- 
ван и освобожден только по октябрь- 
ской амнистии. В 1906 г. был делеги- 
рован на Стокгольмский об’единитель- 
ный с‘езд Р.С.Д.Р.П. и вошел в ЦК 
партии, как представитель с.-д. Польши 
и Литвы. В конце 1906 г. Д. был аре- 
стован в Варшаве, в июне 1907 г. осво- 
божден под залог. 13 апреля 1908 г. Д. 
снова арестовывают, судят два раза по 
старому и новому делу и в конде 1909 г. 
высылают на поселение в Сибирь, в Тасе- 
евку Енисейск. губ., но Д., пробыв здесь 
всего7дней,вновь бежал и через Варшаву 
скрылся за граниду. Снова поселившись 
в Кракове, Д. наезжал оттуда в Польшу. 
В 1912 г. он был арестован в Варшаве и 
присужден к 3 г. каторги. В 1914 г. был 
отправлен в Орел, где и отбыл каторгу. 
Злтем его пересылают в Москву, здесь 
в 1916 г. судят за партийную работу

периода 1910—1912 гг. и прибавляют 
еще 6 лет каторги. Из московского деид 
трала Д. освободила февральская рево- 
людия 1917 Г. До августа Д. работает 
в Москве, в августе делегируется мо- 
сков. организацией на с‘езд Р.С.Д.Р.П. 
(больш.), который выбирает его в ЦК 
партии. Д. остается в Петрограде. В 
Октябрьской революдии он принимал 
участие в качестве члена Воен. Револ. 
Комитета, затем на него была воз- 
ложена задача организадии для борь- 
бы с контр-революцией Всероссийской 
Чрезвычайной Комиссии, и он был на- 
значен председателем ее, состоя в то же 
время наркомом внудел; с 14 апр. 1921 г. 
был также наркомом путей сообщения, 
затем стал в 1924 г. во главе ВСНХ СССР. 
В то же время состоит бессменно(с 1917 г.) 
членом ЦК РКП. (Авториз. изложение 
автобиографии, напеч. в 9М а т .и).

Довгалевский, Валериан Савельевич 
( автобиограф ия), род. в 1885 г. на Укра- 
ине, в селе. 13'ти лет от роду был отве- 
зен в город, где поступил в гимназию. 
Страсть к чтению развилась рано. В 
1903 г. я уже зачитывался марксистской 
литературой, a в 1904 г. вступил в члены 
„Спилки“ при Южно-Русском бюро 
РСДРП. В конце 1905 г. перешел на не- 
легальное положение, работая в каче- 
стве профессионала. В 1906 г. был аре- 
стован в Умани Киевской губ. и предан 
вместе с другими 11-ю товаритами 
Киевскому военно-окружному суду. 
Был оправдан, но тут же привлечеи по 
другому делу, выпущен под залог, че- 
рез 3 месяца вновь арестован и осенью 
1907 г. приговореи Киевской судебной 
палатой к ссылке на вечное поселение. 
Весной 1908 г. бежал из Гириалгорья— 
сначала в Красноярск, затем за границу. 
Жил поочередыо в Бельгии, Швейцарии и 
Франции. Осенью 1908 г. в Льеже{Бель- 
гия) вступил в ряды большевиков. Все 
время пребывания за гранидей работал 
активно в партии, состоя секретарем 
большевистских групп. В 1913 г- поду- 
чил в Тулузе (Франция) диплом инже- 
нера-электрика. Все это время жил га- 
зетным заработком и уроками, Профес- 
сиональную карьеру начал рабочим. 
В 1914—1915 г. сотрудничал в wLe midi 
Socialiste" до окончательного взятия этой 
газетой содиал-патриотического курса. 
1917 г. застает меня в Париже в долж- 
ности заведующего эксплоатадионным 
и техническим отделами крупной элек- 
тротехнической фнрмы. Июльские дни 
застали меня в дороге в Россию. В 
Белоострове был арестован контр-раз- 
ведкой, вскоре выпущен на свободу в 
Петрограде и спешно сдан в солдаты
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на Украине. 1918—1919 гг. провел в 
армии; в 1920 г. последовательно—член 
комиссии CTO по восстановлению до- 
рог Сибири и Урала и комиссар упра- 
вления связи и электротехники НКПС. 
С весны 1921 г. по осень 1924 r.—сна- 
чала наркомпочтель РСФСР, a затем 
замнаркомпочтель СССР, одновременно 
ректор Московского Института Гражд. 
Ииженеров. Осенью 1924 г. назначен 
полпредом и торгпредом СССР в Шве- 
ции.

Догадов, Александр Иванович (авшо- 
биогрйфия). Родился в 1888 г. в Казан- 
скОй губ. (Татреспублика). Отец, по про- 
фессии садовник—из бывших дворовых 
людей помещика Лебедева (Казанской 
губ.)» помнил еще крепостное право и 
рассказывал мне как его один раз вы- 
пороли на конюшне. Учился в город- 
ском училище в Вятской губ., в г. Ца- 
ревосанчурске. Окончил училище. Отец 
прочил меня в сельские учителя. Смерть 
отца и в связи с этим невозможность 
из-за материального положения пробыть 
год на практике, какэтого требовалось 
в училище, заставили мою семью пере- 
браться из Царевосанчурска в Казань, 
где стал работать учеником в литей- 
ном дехе завода Либигхта. С 1905 г. 
стал принимать участие в казанской 
организации РСДРП в качестве члена 
заводского и районного комитетов. 
Одновременно работал в союзе метал- 
листов Казани, организованном в 1906 г. 
Будучи секретарем союза и членом бю- 
ро совета профсоюзов (нелегально), 
не прерывал профессиональной работы 
литейщика на заводе. В 1907 г. был аре- 
стоваи и за принадлежность к РСДРП со- 
сланвсеверные уезды Вологодской губ.~ 
в г. Усть-Сысольск на два года. По окон- 
чании ссылки в 1909 г. работал в Баку— 
в Балахнах, сначала литейщиком, a затем 
масленщиком на промыс. Бабаева, При- 
нимал также участие в работе балахан- 
ской организации в секретариате рай- 
она. В 1911 г. был командирован бакин- 
ским комитетом от большевиков в пар- 
тийную школу в Париж (Ленжюмо). По 
окончании школы вернулся в Казань, a 
затем был командирован на партийную 
конференцию в Праге — 1912 г. После 
конференции работал в ленинградской 
организадии, где и был арестован и вы- 
слан в Вологодскую г. в 1912—14 г. После 
ссылки был взят на империалистскую 
войну, где и пробыл на юго-западном 
и румынском фронтах до 18 г., участвуя 
в качестве председателя бригадного, ди- 
визионного и армейского комитетов. 
Вернувшись с фронта, 18—21 гг. рабо- 
тал в Казани инструктором совета проф-

союзов, a затем председателем Г.С.П.С. 
и одновременио заведующим отделом 
труда (народный комиссар труда Тат- 
республики), принимая участие в органи- 
зации, как член бюро губкома (обкома). 
В 21 г. на IV. Всероссийском с‘езде 
профсоюзов был избран в члены пре- 
зидиума ВЦСПС—секретарем ВЦСПС, 
a также состою членом ЦК РКП (б), 
членом президиума ВЦИК’а и бюроПроф- 
иитерна.

Дробнис, Яков Наумович (автобиогра- 
фгш)) род. в 1890 г. 6 марта в г. Глухове 
Черниговской губернии, в семье рабоче- 
го — сапожника. По окончании низшей 
школы я был отдан в сапожную мастер- 
скую для обучения сапожному ремеслу. 
Семья моего отца была многочисленная. 
Нужда всегда царила в доме, и это оже- 
сточало моего отца, который создавал 
суровую обстановку в семье, и было 
трудно дышать. Среда сапожников, отли- 
чавшихся невежеством, пьянством и раз- 
гулом, особеино влияла на меня, и все 
это вместе взятое толкало меня на по- 
иски нового. В 13 лет я уехал из дому. 
Добрался доАстрахани, но как еврей, ые 
имеюидий права жительства, этапным 
порядком был выслан в родной город. 
По этапам встретился с некоторыми по- 
литическими заключеннылии, что было 
для меня первым толчком к револю- 
ционной деятельности. В г. Глухове я 
встретился с высланным из Баку за про- 
паганду Борисом Рогачевским, рабочим 
сапожником, который ввел меня в рево- 
людионную среду. Кроме этого на меня 
оказали сильное влияние начавшиеся в 
1904—1905 годах аграрные беспорядки, 
которые в Глуховском уезде, где было 
много помещичьих имений, приняли ши- 
рокие размеры. В 1905 г. принял участие 
в революционном движении, выполняя 
различные технические поручения мест- 
ной организации РСДРП, как-то: печата- 
ние на гектографе, распространение про- 
кламаций и хранение оружия.

В 1906 г- официально вступил в глу- 
ховскую организацию РСДРП. В 1907 г. 
в марте месяце я был арестован за уча- 
стие в забастовке и заключен в тюрьму, 
откуда был освобожден через ІѴа меся- 
ца. В январе 1908 г. я был арестован в 
г. Глухове за принадлежность кРСДРП. 
Просидев 10 месядев в предварительном 
заключении, я был приговорен выездной 
сессией Киевской судебной палаты в 
г. Глухове к 5 годам тюремного заклю- 
чения, как несовершеннолетний. По окон- 
чании срока наказания я уехал в г. Виль- 
но, откуда был выслан в г. Полтаву в 
январе 1915 г. по подозрению в анти- 
военной агитации. В Полтаве работал в
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подпольном кружке РСДРП (болыиеви- 
ков) до начала революдии. В период ре- 
волюции работал на различных совет- 
ских и партийных постах.

В 1918 г. принимал участие в основа- 
нии коммунистической партии (больше- 
виков) Украины и был членом ЦК на- 
званной партии в течение 5 созывов. В 
том же 1918 г., как член ЦК коммунист. 
партии (б) Украины, был командирован 

« на Украину для подпольной работы и 
для организации партизанских отрядов 
для борьбы с гетманско-петлюровским 
режимом, где был арестован и подверг- 
нут расстрелу. Бежав из-под расстрела 
раненый, я должен был скрываться до 
прихода красных войск.

В 1919—1920 г. был мобилизован на 
фронт на борьбу. с деникинцами. За время 
гражданской войны я был под угрозой 
расстрела4раза.В первый раз это быдо 
в декабре1917 г.,когда войска Централь- 
ной Рады, именно полк Богдана Хмель- 
ницкого, разгромили полтавский совет. 
Я с группой товарищей был захвачен и 
подвергнут жестоким издевательствам. 
Всем угрожала смерть. Я, как гласный 
демократической Полтавской думы, был 
по ее настоянию освобожден. Второй 
случай мною ужебыл описан выше.Третий 
случай. Во время наступления деникин- 
цев на Украину я был назначен военко- 
мом 2-й сводной дивизии. Когда я при- 
был в часть, положение было в высшей 
степени тяжелое. Это были последние дни 
власти Советов на Украине. Штаб стоял 
на ст. Круты Чер.губ.Задача наша состоя- 
ла в том, чтобы задержать наступление: 
деникинцев впредьдо отступления и эва- 
куации г. Нежина. Но это было трудно,так 
какнеприятельнаседал, инаши части были 
деморализованы.Я с небольшой группой 
пытался оказать сопротивление неболь- 
шому казачьему отряду,но мы были окру- 
жены, и я попал в плен, откуда, раненый 
в ногу, убежал. В 4-й раз, как председа- 
тель полтавского исполкома, я был 
захвачен бандитами на ст. Ковяга Харьк. 
губ. Был жестоко избит и брошен в 
погреб, как заложник. Энергичным насту- 
плением члена Реввоенсовета южного 
фронта Берзина я был спасен. В 1922 г. 
был назначен членом Малого Совета На- 
родных Комиссаров РСФСР, a в 1923 г. 
был назначен членом административно- 
финансовой комиссии при СНК Союза 
ССР, в каковых должностях состою и 
поныне.

Д ун аев, ЕвлампиЙ Александрович, род. 
в 1877 г., сын крестьянина Шуйск. у. 
Владим. г., с 8 до 15 л. был пастухом, 
в 15 лет выучился читать, 17 л. поступил 
рабочим на ткацк. фабрику Горелина в

Иваново-Вознесенске. С 1897 г. Д. при- 
нял участие в стачке ив.-вознес. рабо- 
чих, стал заниматься в нелегальн. круж- 
ках Иван.-Возн. рабоч. союза. В 1899 г. 
был арестован и после пребывания в 
тюрьме был на свободе под особьш 
надзором полидии, зате.м—1 год в„Кре- 
стахи. В 1902 г. Д . вернулся в Иваново- 
Вознесенск, и в 1905 г. играл руководя- 
щую роль в рабочих демонстрациях, был 
выбран членом Совета раб. депутат. и 
приобрел громадное влияние на рабочие 
массы. После осенних погромов 1905 г- 
Д. переходит на нелегалыюе положение, 
живет то на родине, то в Москве, испол- 
няет партийные поручения, в 1906 г. под- 
вергается аресту, но скоро освобождает- 
ся. Поступив на службу в московск. 
трамвайный парк, Д. работает в партийн. 
организадиях, участвует в Стокгольмск. 
с’езде в качестве делегата от московск. 
группы большевиков, в 1907 г. опять 
подзергается аресту и высылается в 
Сольвычегодг.к, организует здесь кассу 
взаимопомощи для нуждающихся чле- 
нов колония и этапов и ведет агитадизо 
среди местных крестьян. В 1909 г. Д., 
отбыв ссылку, уезжает в Петербург, по- 
ступаетздесьмонтером на стандию» Общ. 
электр. освещ. 1886 гД  участвует в рабо* 
чем движении, затем переезжает на такое 
же место в Москву. В 1911 г. Д. опять аре- 
стован, высылается в Нижний, здесь 
продолжает нелегальную партийяую ра- 
боту и служит связыо между интелли- 
гендией и рабочими. 8  1914 г. Д. вновь 
в Петербурге, работает в „бюро“ по 
доставке нелегальной литературы из-за 
граниды и занимается ее распростране- 
нием. С начала войны Д. выступил ее 
непримиримым противником, в 1916 г. 
был арестован, отправлен в полк» стояв- 
ший в Шадринске Пермск. губ., ио бе- 
жал по дороге из Екатеринбурга в Ниж- 
ний, где и прожил до феврал. револю- 
дии. В дни революдии Д. был одким из 
руководителей движеиия в Нижием и 
участвовал в „семерке“, к которой пере- 
шла власть. В Сов. рабоч. деги. Ннжнего 
Д. был тов. председателя, затем был 
членом городск. думы от большевиков. 
Последующая его работа протекала 
сначала в губпродкоме, a затем в 
Нижегор. СНл. Ум. 1919 г.См. шІІам. борЛ  

Дыбенко, Павел Ефимович (автобитра- 
фия). Родился 16 февраля 1889 г. Уро- 
женец села Людков Новозыбковского 
у̂  Черниговской губ.(иыие Гомельской). 
ироисходит из крестьян. Его родные— 
мать, отец, брат и сестра до сих пор 
живут в с. Дюдков и занимаются 
крестьянством. Крестьяне данного села 
и уезда являются малоземельными. Зе-
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мельные участки для крестьян до рево- 
люции были нарезаны исключительно 
на весьма песчаной почве. Вся более 
удобная и болееплодороднаяземляпри- 
надлежала помещикам, коих на терри- 
тории уезда было—крупных 7 имелких, 
как называется столбовых дворян, в 
одном только с. Людкове около 40 до- 
мов. Мелкопоместные дворяне распола- 
гали от 100 до 300 десятин пахотной 
земли. Крестьянство данного уезда и осо- 
бенно с. Людкова было весьма бедное 
и постоянно занималось отхожим про- 
мыслом, эмиграцией в Америку и поден- 
ными работами y мелкопоместных дво- 
пян. К числу таких бедных крестьян при» 
вадлежала и семья Дм которая при 9 
душах семьи имела три десятины земли, 
одну лошадь и одну корову. Отец и 
мать постоянно работали на поденных 
работах. Из работоспособных в семье 
было только двое—отед и мать. Осталь- 
ные члены семьи—б детей (самой стар- 
шей сестре в 1899 г. было 13 лет) и де- 
душка 102 лет. Нищета, как вечный 
спутник в семье Д., заставляла мало- 
летних детей итти на поденщину в лет- 
нее время зарабатывать гроши. Д. уже 
семи лет вместе с отдом работает в по- 
ле—помогает боронить ивозить удобре- 
ние, a в свободное время пасти скот 
мелкопоместных помещиков. Мать, обре- 
мененная кучей малолетних детей и изо 
дия в день работающая, особенно весной 
и летом, по вечерам и рано утром y се- 
бя, a днем поденщицей за гроши, с не- 
навистью относилась к помещикам, все- 
гда проклиная их, как живущих за счет 
крестьян и не ценивших их труда. Еще 
с малых лет, при таких тяжелых усло- 
виях жизни, среди всех членов семьи за- 
рождалась ненависть к помещикам-по- 
работителям.

Несмотря на весьма тяжелые условия 
существования семьи, Д., как старший 
сын, 6 лет был отдан учиться к попов- 
ской дочери, которая занятия с ним и 
еще четырьмя крестьянскими детьми про- 
изводила в холодной кухне, где одно- 
временно помещались телята и моло- 
дые овцы. Поповна-учительница в мето- 
дах воспитания чуть ли не ежедневно 
применяла рукоприкладство и избиение 
линейкой. Такое отноиииение, несмотря 
на желание во что бы то ни стало учить- 
ся, заставило бросить заниматься по- 
сле 4 месяцев, и только на следующий 
год он поступил в народную школу. 
Будучи в народной школе хорошим уче- 
ником, он пользовался любовью со сто- 
роны заведующей школой М. К. Давы- 
дович, которая в то время состояла в 
партии с.-д. По окончании народной шко-

лы мать и отец отказались дальше 
учить, несмотря на просьбы Дм и только 
благодаря настоянию Давыдович, кото- 
рая с ним все время занималась, уда- 
лось переломить упорство родителей и 
осенью 1899 г. поступить вЗ-классное 
городское училище. Когда он был уче- 
ником народного училища, родные не 
могли ему помогать абсолютно ничем, 
и поэтому приходилось во время кани- 
кул работать y мелкопоместных дворян, 
дабы иметь средства приобрести учебни- 
ки и сшить себе обмундирование. В те- 
чение 4 лет учения в городском учили- 
ще Д. не порывал связи со своей преж- 
ней учительнидей, которая в известной 
степени влияла и на его воспитание. Бу- 
дучи учеником городского училища в 
1905 г., еще не отдавая точно отчета, 
что именно происходит, Д. принимает 
участие в забастовочном движении уче- 
ников реального, технического и го- 
родского училища, за что в 1906 г., 
после усмирения крестьянского восста- 
ния Новозыбковского уезда Дубасовым, 
привлекался к ответственности стародуб- 
ским Окружным судом. На суде был 
оправдан. 14 лет окончил трехклассное 
городское народное училище, после чего 
родители категорически отказались про- 
должать его ѵчить, ссылаясь на свою 
нищету и требуя от него поступить на 
службу и помогать им кормить других 
детей. К этому времени средний брат, 
Федор Ефимович (который в 1919 г. 
был убит во время гражданской войны 
при взятии ст. Дебальцево, будучи ко- 
мандиром дивизии), поступил также в 
городское училище и требовал учить и 
его. Пришлось подчиниться родным и 
поступить служить в казначейство в 
г. Новоалександровске, где казначеем 
был один из родственников. Через пол- 
тора года службы в казначействе Д. 
был уволен со службы по настоянию 
новоалександровского исправника, как: 
состоящий в нелегальной организадии. 
После исключения из казначействауехал 
в г. Ригу, где 17-летним юношей 
поступил работать простым грузчиком 
на пароходы, где работал в течение двух 
лет. Данная работа являлась сезонной, 
поэтому зимой был безработным. Одна- 
ко, в течение лета удавалось скопить не* 
значительные средства, и на эти гроши 
удавалось посещать зимой электрО' 
технические курсы. В 1910 г. поступил 
работать на рижский холодильник. Во 
время работы на холодильнике связался 
с группой большевиков-латышей, где 
вместе с ними, не будучи членом партии, 
работал. За забастовку на холодильни- 
ке был уволен и в июле 1910 г. рабо
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тал на постройках, где также в августе 
месяце вспыхнула забастовка. Во время 
этой забастовки, будучи уже под на- 
блюдением полиции и будучи разыски- 
ваем ею, уехал в Либаву, где нелегаль- 
но прожил до весны 1911 г. В 1911 г. 
снова вернулся в Ригу и работал опять 
грузчиком на пароходах. За неявку на 
призывной участок и уклонение от воин- 
ской повинности в ноябре 1911 г. был 
арестован в Риге и препровожден этап- 
ным порядком в г. Новозыбков на при- 
зывной участок. По лрибытии в Ново- 
зыбков был принят на военную службу 
матросом в Балтийский флот. Будучи 
матросом в Балтфлоте в 1912 г., офи- 
диально вступил в партию большевиков 
и работал совместно с Сладковым, ко- 
торый умер в 1922 г. в Кронштадте. По 
окончании минной школы в 1913 г. был 
списан на линейный корабль „Импера- 
тор Павел Г\ который после Февраль- 
ской революдии был переименован в 
„Республика“. На этом корабле, кото- 
рый среди моряков назывался „морской 
тюрьмой“, вел активную подпольную 
работу и был организатором восстания 
в 1915 г. во время восстания надредно- 
уте „Петропавловск“. В 16 году ушел 
вместе с морским баталионом на риж- 
ский фронт в район Икскюльских укре- 
пленных позиций. Перед наступлением 
батальон моряков, будучи достаточно 
обработан и революционно настроен, 
отказался наступать и к этому склонил 
45-й сибирский стрелковый полк. За под- 
нятие восстания батальон моряков был 
срочно отозван в Ригу, где его расформи- 
ровали и под конвоем отправили об- 
ратно в Гельсингфорс. По дороге мно- 
гие моряки были арестованы. Д. при 
отправке батальона остался в Риге под 
видом болезни в госпитале, где пробыл 
два месяца и только после этого вер- 
нулся, за чтовпоследствии был осужден 
на два месяда. В 1917 г. после Февраль- 
ской революции был избран председа- 
телем центрального комитета Балтий- 
ского флота, где, будучи вменьшинстве 
из состава Центробалта (всех членов 
Дентробалта 33, большевиков—6 и им 
сочувствующих—5), все же провел устав 
Центробалта, который недвусмысленно 
говорил о том, что Центробалт признает 
Временное Правительство, но все его 
распоряжения проводятся в жизнь только 
с санкции Центробалта. В июле месяде 
за Июльское восстание был арестован, 
избит юнкерами и просидел в „крестах“ 
до 4 сентября. По выходе из „Крестов“ 
снова вернулся в Гельсингфорс и всту- 
пил в исполнение обязанностей Центро- 
балта, который после июльских дней

был разогнан комисслром Керенского— 
Онипко. В 1917 г. в начале октября во 
время большого наступления немецкого 
флота в Балтморе, будучи председате- 
лем Центробалта, участвовал в боях под 
остр. Даго и Эзелем. В октябре прини- 
мал активиое участие в восстании и ко- 
мандовал войсками под Царским и Гатчи- 
ной. Ликвидировав авантюру Керенско- 
го, лично арестовал Краспова и доста- 
вил в Смолыиый. В октябре же был из- 
бран народным комиссаром по морским 
делам, каковым пробыл до апреля 
1918 г. В мае 1918 г. был судим за сда- 
чу немцам Нарвы, но был по суду 
оправдан. После суда уехал на неле- 
гальную работу на Украину и в Крым. 
В Севастополе в августе 1918 г. был 
арестован правительством гекерала Суль- 
кевича и просидел до конца сентября 
1918 г. При попытке бежать из Севасто- 
польской тюрьмы был закован в иаруч- 
ники и кандалы и перевезен в Сим- 
феропольскую тюрьму. Из тюрь.мы был 
освобожден согласно переговоров Сов- 
наркома с немцами на замену. В октябре, 
прибыв в нейтральную зону окодо гор. 
Рыльска Курской губ., был сперва воен- 
комом полка, потом вступил в комаидо- 
вание батальоном и впоследствии, при 
взятии Харькова и дальнейшем продви- 
жении в направлении на Екатеринослав, 
командовал группой екатеринославско- 
го направления. В феврале 1919 г. был 
назначен начальником Заднепровской 
дивизии, которая, после занятия Крыма, 
была переформирована в Крымскую 
армию, коей командовал до июля 1919 г., 
одновременио был и народиым комис- 
саром по воешиым и морским делам 
Крымской республики. В сентябре 1919 г. 
поступил в Академию РККА, но тут 
же был откомандирован на юго-вос- 
точный фроит, где вступил в командо- 
вание 37 стр. дивизией, с которой участво- 
вал 28 ноября при разгроме корпуса 6е- 
лых ген. Топоркова в стаиице Качалин- 
ская и при взятии Царндыиа. В феврале 
1920 г. вступнл в ко.маидование 1-й Кав- 
казской кавалернйской дикой дивизней 
и при ликвидацин дсникиищины комаи- 
довал кавгруппой в майкопском напра- 
влении. В июле 1920 г. командовал 2-й ка- 
валерийской дивизкей на южном фронте. 
В сентябре 1920 г. вернулся в Академию. 
В 1921 г., будучи слушателем младшего 
курса Военной Академии, был послан 
для участия в ликвидации кронштадтско- 
го мятежа. По прибытни в Ораниенбаум 
принял командоваиие сводной дивмзией 
и в день боя за обладаиие Кронштадтом 
командовал войсками, участвовавшнми 
под Кронштадтом. После ликвидадии
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кронштадтского восстания был назначен 
комендантом Кронштадтской крепости. 
Через несколько дней был отозван для 
назначения для действий против банд 
Антонова. По соображениям штаба 
РККА был назначен начальником запад- 
ного Черноморского побережья и в июне 
месяце командиром 51 Перекопской ди- 
визии. Командуя дивизией, одновремен- 
но экстерном, в течение полутора лет, 
т.-е. c 1 июня 1921 г. и no 1 сентября 
1922 г., сдал зачеты за старший и до- 
полнительный курс Военной Академии. 
Так. обр., в 1922 г. окончил Военную 
Академию РККА. В июле 1921 г. был 
назиачен командиром 6 стрелкового кор- 
пуса. По окончании Академии был пе- 
реведен на должность командира и ко- 
миссара 5 стрелк. корпуса. В апреле 
1924 г. назначен командиром 10 стр. 
корпуса. 6 мая 1925 г. назначен началь- 
ником Артиллер. Управления Рабоче- 
Крестьянской красной Армии и III 
С ездом Советов Союза Сов. Соц. Респ. 
избран членом Центр. Исп. Ком. СССР.

За боевые отличия награжден: тремя 
орденами Краснего Знамени, золотыми 
часами ВЦИК, серебряными часами ле- 
нинградского Совета и лошадью.

Елизаров,МаркТимофеевич, род.22мар- 
та 1862 г. в дер. Бестужевке Самар- 
ской губ. Родители его были крепостны- 
ми крестьянами, и Е. окружала с детства 
атмосфера поднимающихся, стряхиваю- 
идих с себя оковы вчерашних рабов. 
Рассказы о перенесенном от „бар‘* отда, 
подвергавшегося экзекудиям, и других 
близких, сохранившиеещевсю свежесть 
только что миновавшего вчерашнего 
дня и всю остроту обиды, и первый 
мощный из всей груди вздох проснувше- 
гося к жизни самого широкого, само- 
го многочисленного слоя населения—вот 
что было первым осознанным им впе- 
чатлением, тем воздухом, которым он 
дышал и который глубоко вобрал в се- 
бя. Из этих первых переживаний, из этой 
среды он вынес, с молоком материвпи- 
тал глубокую вражду к барству, всякое 
проявление которого, даже в мелочах, 
действовало иа него болезненно всю 
жизнь. И из этих бодрых впечатлений 
детства плюс крепкая физическая орга- 
низация выросла та энергия, та жизне- 
радостность, которые отличали его всю 
жизнь и которые он изливал невольно 
на всех окружающих, изгоняя свойствен- 
ную интеллигенции в той или иной ме- 
ре упадочность и мерихлюндию. Мно- 
го дал ему, по его словам, отец, о ко- 
тором он вспоминал всегда с большой 
благодарностью. Энергичный и слособ- 
чый самородок, отец его был самым

видным лицом в деревне, т. н. „мирским 
человеком“, пользовался большим ува- 
жением и был бессменно выбираем в 
сельские старосты. В качестве такового 
он вел непосредственные сношения с ми- 
ровыми посредниками, отстаивая инте- 
ресы своих односельчан. Рассказы об 
этом, пример отца, к которому крестья- 
не шли со всеми своими нуждами, име- 
ли большое влияние на Е.

Ему, младшему, смог отец дать и об- 
разование. Е. окончил начальную школу 
в ближнем селе Обшаровке, где обра- 
тил на себя внимание своими выдаю- 
щимися способностями к математике, и 
об учителе которой вспоминал с бла- 
годарностью. И тогда кто-то из знако- 
мых отда по общественной деятельно- 
сти,—кажется, мировой посредник,—на- 
стойчиво посоветовал ему отдать маль- 
чика в гимназию. Е. был отвезен в Са- 
мару, помещен там „иа хлеба“ и, подо- 
гнав с помощью репетитора из гимна- 
зистов в пару недель недостающие зна- 
ния, поступил во 2-й класс. В гимназии 
он пошел прекрасно, по математяке 
прямо блестяще, и в старших классах 
содержал себя сам уроками, при чем ему 
приходилось, м. пр., заниматься и со 
своими одноклассниками, разными ку- 
печескими и дворянскими баловнями. 
Тотчас по окончании экзаменов возвра- 
щался он в Бестужевку, где принимал 
деятельное участие во всех полевых ра- 
ботах. В периоды косьбы и жнивья жил 
неделями в поле под открытым небом, 
питаясь y костра, как всякий крестьянин 
или сельскохозяйственный рабочий, в 
тесном общении с ними. Т. обр., связь 
ero с крестьянством, с родной деревней 
не порывалась какв гимназическое вре- 
мя, так и позднее, когда он, по оконча- 
нии гимназии, поступил в 1882 г. на ма- 
тематический факультет Петербургского 
университета.

Эта непорывавшаяся связь создала 
чрезвычайно благоприятные условиядля 
бесед и пропаганды в деревне. Е. был 
самой популярной личностью в округе; 
его приездов ждали, к нему шли с рас- 
спросами, за советами. Он пользовался 
таким уважением и доверием, что мог 
безвозбранно вести такие беседы, за 
которые другие представители его же 
воззрений попадали очень скоро в тюрь- 
му и в ссылку. Мог читать им такие 
брошюры, как „Хитрая механика“, „Кто 
чем живет“ и т. п. печатные и гектогра- 
фированные издания того времени. Его 
рассказы в студенческих кружках о 
собеседованиях в деревне, о настроениях 
деревни вызывали огромный интерес и 
даже некоторую зависть к нему, как к
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поставленному в исключительно благо- 
приятные условия. Тогда самое^трудное 
было завязать связь с деревней, завое- 
вать себе доверие в ней, и счастливчиком 
казался товарищ, пользовавшийся всем 
этим в полной мере, да еще в поволжской 
деревне, над которой реяли образы Стень- 
ки Разина и другой вольницы, которая 
влекла к себе неотразимо большинство 
революдионно наспэоенного студенче- 
ства. В юные годы Е. господствующими 
были народнические воззрения. Предста- 
вителей таковых он встречал в Самаре 
еще гимназистом. Как „плоть от плоти“ 
крестьянства, он с особой чуткостьго 
прислушивался к ним; и они, в свою 
очередь, по той же причине выделяли 
его из другой молодежи, останавливали 
на нем исключительное внимание. Име- 
на тех из народников, которые имели 
наибольшее влияние на него, не сохра- 
нились в моей памяти. Увлекался он и 
народнической литературой. Любимым 
поэтом его был Некрасов.

В Петербурге он вошел в самарское 
землячество, составлявшее часть По- 
волжского, и был его активным членом. 
Участвовал в кружке по изучению исто 
рии крестьянства, организованном этим 
землячеством. Большое значение для 
развития его революционных взглядов 
имел т. наз. „экономический“ кружок, 
группировавшийся вокруг статистика Ги~ 
зетти. ß кружок этот, м. пр., входили уча- 
стники 1-го мартаи887 г.—А. И. Ульянов 
и C. А. Никонов. Особенно сильно было 
влияние А. И. Ульянова, с которым, как 
членом того же Поволжского земляче- 
ства, Е. встречался чаще. Кружок этот, 
по словам самого E., много дал ему 
для выработки его революционных воз- 
зренйй. Отмечал он и роль самого Ги- 
зетти, народника мирного типа, но очень 
начитанного, очень чуткого к молодежи. 
Этот кружок, гл. обр., и желание взять от 
Питера больше в общественном смысле 
побудили его по окончании курса В І8 8 6  г. 
приехать еще на год в столиду, где он 
взял, как базу для существования, место 
в казенной палате. Рассказывал E., что 
тот же Гизетти убеждал его брать ра- 
боту в родном Поволжьи, ближе к де- 
ревне, говоря—„вы будете там золотой 
человек“. Он и намеревался служить по 
выборам или в земстве, но ни к какой 
подобной службе его не допускали, 
вследствие близости его к казненному 
по делу 1 марта 1887 г. Александру 
Ильичу Ульянову, a затем и ко всей се- 
мье Ульяновых, с которой он породнился 
женитьбой на старшей сестре, Анне, и 
в тесной близости с которой провел всю 
свою жизнь. Пришлось оставить эти

мечты и взять канцелярскую работу, 
сначала в Самаре, a потом в железно- 
дорожном управлении в Москве.

К этому врем ениосень 1893 г. —Е. 
распростился окончательно с народ- 
ническими иллюзиями.Внимательно изу- 
чив „Капитал“ Карла Маркса, который 
произвел на него громадное впечатление, 
он стал социал-демократом. Большое 
влияние на него в этом смысле имел 
Владимир Ильич Лении, с которыл\ 
он прожил 4 года в Самаре и много бе- 
седовал и часто видался потом. Е. был 
близок г'оказывал содействие кружку 
Мицкевича в Москве, a затем москов- 
скому комитету 1896 г., в который хо- 
тел вступить, но сами члены его (Финн, 
Чорба) считали его вследствие семейно- 
го положения (это был год, когда си- 
дел в Питере Владимир Ильич) более 
полезным вне комитета. И позднее по- 
чти непрерывающиеся аресты и вы- 
сылки кого-либо из семьи Ульяновых, 
a иногда и нескольких сразу, затрудня- 
ли революционную работу для Е. Не- 
обходимо было хотя кому-дибо „быть 
опорой“ семье,—гл. обр., матери, Марии 
Александровне Ульяновой, которая про- 
жила с È  почти беспрерывно до самой 
своей смерти в 1916 г., и для которой он 
был истинным сыном. Кроме того, в 
рамках легальности при семейных усло- 
виях Е. было мудрено вести револю- 
ционную работу. Вошел он преподава- 
телем в одну воскресную школу для 
рабочих, где под видом „бухгалтсрии“ 
читал им политическую экоиомию, но 
закрытие школы положило предел этой 
работе.

Задумал было Е. поступить в Москов- 
ское инженерное училище, чтобы сме- 
нить опостыдевшую ему бухгалтерскую 
службу на более живую, но охранка от- 
казала ему в выдаче необходимого для 
того свидетельства. Распоряжение ми- 
нистра путей сообщения Хилкова при- 
нять его, как выдающегося железнодо- 
рожного работника, помогло ему обойтн 
это препятствие. Но обойденная охранка 
злилась, неоднократно доносила на него 
в училище и лри первом же случае, на- 
кануне, т. ск., окончания, на 3-м курсе, 
арестовала его и добилась его исклю- 
чения. Случаем этим были „студенческие 
беспорядки“ в марте 1901 г. и одновре- 
менно с ними крах соц.-дем. комитета 
(П. В. и C. H., no второму мужу Смидович, 
Луначарские, М. И. Ульянова и др.), ко- 
торому Е. оказывал услуги. После 8 мес. 
сидения он был выслан на два го- 
да в Сызрань. He найдя там работы, он 
поехал на инженериую практику в Томск, 
a затем на ДадьниЙ Восток,
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По окончании срока гласного надзо- 
ра Е. вернулся в Россию и, видя, что 
окончание курса в инженерном училище 
для него невозможно, поступил бухгал- 
тером службы пути в управление Нико- 
лаевской (теперь Октябрьской) жел. дор. 
в Петербурге. Это было в 1904 г., в ка- 
нун Октябрьской революции. Е. стал 
разрабатывать пенсионный устав для 
железнодорожников на широкой демо- 
кратической основе, чем создал себе 
огромную популярность в их среде; был 
выбран представителем на железнодор. 
с‘езд и был одним из руководителей все- 
общей жел.-дор. забастовки. После пода- 
вленияреволюции был арестован и после 
3-х месяцев сидения выслан из Петер- 
бурга, с запретом служить по жел.-дор. 
ведомству, под гласный надзор. Он вы- 
брал Сызрань, где был фактическим 
редактором газеты „Сызранское утро‘\  
популярной, широко распространенной 
среди крестьянства. После сызранского 
пожара Е. перебирается в Самару, куда 
переносит и газету, переименованную 
в „Самарскую Луку“ и обслуживавшую 
соц.-дем. комитет во время выборной 
кампании во 2-ю Думу. È. участвует в 
этой кампании не только литературно, 
но и выступлениями против кадетов и 
эс-эров. Он был выставлен кандидатом 
от соц.-демократов большевиков в эту 
Думу. Наступившая после разгона 2-й 
Думы реакция и отсутствие заработка 
заставили его поехать на работу в Нер- 
чинск; ио и в том далеком краюонмог 
служить на постройке жел. дороги лишь 
неофициально, благодаря энакомству 
с заведующим постройкой. Оттуда про- 
ехал через Японию морем в Западную 
Европу. По возвращении мог служить 
лишь в частных обществах. Оказывал 
постоянное содействие революционной 
работе и подвергался неоднократно 
обыскам. Принимал участие в выбор- 
ной кампании в 4-ю Думу и был выста- 
влен кандидатом в нее от большевиков 
в Саратове.

После Октябрьской революдии был 
назначен первым наркомом путей сооб- 
щения. Затем организовал комиссариат 
по страхованию и борьбе с огнем. После 
реорганизадии этого комиссариата во- 
шел в Коллегию Народного Комисса- 
риата Торговли и Промышленности. По- 
ехал по делам службы в Петроград, за- 
болел сыпным тифом и скончался Юмар- 
та 1919 г.

Л . Елизарова.
Енукидзе, Авель Сафронович (автобио- 

граф ил) (партийн. клички: „Золотая рыб- 
ка*\ „Абдул“, „Авель“), родился 7/20 мая 
1877 г. в с. ЦкадисиРачинского у. Кутаис-

ской губ. До 12 лет рос в деревне среди 
красйвейшей природы горной Рачи и 
учился в сельской школе. С 1889 по 1892 г. 
учился в уездном училище Мингрелии, 
a в 1893 г. переехал в Тифлис учиться, 
где окончил среднее техническое обра- 
зование в 1897 г. С начала 1894 г. в Тиф- 
лисе, под влиянием политической за- 
бастовки в Духовной семинарии, кото- 
рая являлась тогда центром рзволюцион- 
ной молодежи, и в других учебных за- 
ведениях стали организовываться учени- 
ческие нелегальиые кружки. Кружок, в 
котором я принимал участие с 1894 г., 
имел сначала программу полу-национа- 
листическую, полу-марксистскую. С вес- 
ны 1896 г. я был членом уже смешанного 
кружка, состоящего из рабочих и уча- 
щихся, и с этого момента начинается мое 
марксистское воспитание. На всю неле- 
гальную литературу того времени, на 
статьи „Современника“, нового „Мира 
Божьего“, „Самарского Вестника“, a за- 
тем „Нового Слова“, мы набрасывались 
с величайшей жадностью. Летом 1897 г., 
не имея средств продолжать дальней- 
шее образование, я поступил на желез- 
ную дорогу и работал в сборном цехе 
главных мастерских Закавказских же- 
лезнйи̂  дорог. Тамявпервые стал рабо- 
тать е раоочих кружках в качестве про- 
пагандиста и организатора. К тому вре- 
мени тифлисская организация заметно 
расширила свою работу и среди других 
фабрик и заводов Тифлиса. Наша орга- 
низация тогда уже имела- связь с петер- 
бургским „Союзом борьбы за осво-
бождение рабочего класса“, a после
I с‘езда РСДРП—и с другими орга-
низациями России. В сентябре 1898 г. я
получил перевод в бакинское депо в ка- 
честве помоидника паровозного маши- 
ниста. В Баку я вскоре завязал связи, 
кроме железнодорожных рабочих, и с 
рабочими заводов и промыслов нефтя- 
ного района. В то время в Баку ника- 
ких с.-д. организации не существовало, 
кроме маленькой группы рабочих, вы- 
сланных туда из Москвы известным Зу- 
батовым. Вместе с ними мне удалось 
организовать в трех районах Баку круж- 
ки из рабочих (в гор. Сабунчах и Бала- 
ханах). Таким образом, начало 1899 г. 
можно считать началом основания ба- 
кинской с.-д. организации.

С приездом в Баку покойного Вл. 
Кецховели, высланного из Тифлиса, 
как организатора трамвайной забастов- 
ки, начинается правильная работа и укре- 
пление бакинской организации. За годы 
1899, 1900и1901нам удалось в Баку со- 
здать бакинский комитет РСДРП, расши- 
рить работу в районах, создать малень-
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кую нелегальную типографию и т. д. 
С весны 1901 года, по предложениюпар- 
тии,вплотную ушел в революционную ра- 
боту и вместе с Кецховели работал в 
подпольи. С осени 1901 г. была обра- 
зована в Баку группа „Искры“, и с тех пор 
мыбыли с „Искрой“ в постоянных сно- 
шениях. За это время мы в Баку орга- 
низовали большую нелегальную типо- 
графию, в которой, между прочим, были 
перепечатаны №№ 7 и 11 „Искры“, 
№№ 5—8 „Южного Рабочего“ и др., и 
наладили транспорт заграничной литера- 
туры через Батум. В апреле 1902 г. оыл 
арестован за майскую демонстрацию. 
После освобождения вмае тогожегода 
продолжал работать в организации до
2-го сентября тогоже года, когдавместе 
с Кецховели снова был арестован и пе- 
реведен в тифлисский МетехскийЗамок, 
где просидел до лета 1903 г.Летом при- 
нимал участие в посылке делегата на 
11 С‘езд РСДРП. Осенью 1903 года 
снова был арестован и отправлен в 
ссылку в Восточную Сибирь, но по до- 
роге бежал и окончательно перешел на 
нелегальное положение. С ноября 1903 г. 
по решению ЦК партии я работал в 
болыиой подпольной типографии ЦК 
РСДРП вплоть до ликвидации перевозки 
этой типографии в Петербург в февра- 
ле1906г.В 1906 г.работал в петербургской 
организации. После разгона Г. Думы 
был командирован для работы на Кав- 
казе.

После общекавказского сгезда осенью 
1906 г. работал в бакинской организации, 
как член БК (большевиков) и союзного 
комитета РСДРП до 5 мая 1907 г., ко- 
гда был арестован на бакинской конфе- 
ренции большевиков. Осенью был выслан 
в Воронеж, но по дороге бежал от кон- 
воя, снова вернулся в Баку работать до 
общепартийной конференции больше- 
виков в Таммерфорсе. ГІо дороге в Фин- 
ляндию 9 ноября 1907 г. был арестован 
в Петербурге и заключен в „Кресты“. В 
мае 1908 г. был сослан в Архангельскую 
губернию, откуда бежал в сентябре об- 
ратно в Петербург. От предложения 
эмигрировать за границу я отказался и 
после трехмесячного скитания по Пите- 
ру и Финляндии вернулся в ссылку в 
Онежский уезд, которую кончил в июле 
1910 г. С осени 1910 г. работал в ба- 
кинской организации, как член БК. В 
разгар организадии ВсероссийскоЙ кон- 
^еренции большевиков был вместе с 
Шаумян, Каспаровым, Черномазовым 
и др. арестован в сентябре 1911 г. 
Просидел в тюрьме до июля 1912 r., по- 
лучил высылку из пределов Кавказа. С 
октября по декабрь 1912 г. работал в

Ростове н/Д. В декабре уехал в Москву, 
откуда был выслан „в 24 часа“, и на- 
правилсяв Петербург. Сначала1913 г. по 
июль 1914 г. работал в Петербурге. 
4 июля 1914 г. был арестован и в октябре 
того же года выслан в Енисейскую губ. 
В конце 1916 г. был из ссылки призван 
в солдаты. Служил рядовы.м в Красно- 
ярске в 13 роте 14-го Сибирского стрел- 
кового полка, откуда 22 февраля 19І7 г. 
был послан на фронт в действуюицую 
армию через Петроград. В Петроград 
прибыл 27-го февраля,т.-е. в гиервыйдень 
революции. С 28-го февраля по З-елиар- 
та принимал участие в уличных высту- 
плениях войск в Петрограде. До апрель- 
ского совещания Совегов работал в 
частях петроградского гарнизома. В апре- 
ле был избран членомВЦИК1а. На ІС‘ез- 
де Советов был избран членоли ВЦИК 
от большевиков, затем был члеиом 
петрогр. Совета и Исполко.ма. В прсд- 
октябрьские дни был избран члено.м 
„15“—бюро рабочей секции петрогр. Оо- 
вета. Принимал близкое участие в ор- 
ганизации II С^езда Советов и в октябрь- 
ских событиях. С тех пор непрерывно 
работаю во ВЦИК^е, состоя члено.м 
ВЦИК‘а всех созывов. Сначала работал 
в качестве заведующего военяым отдс- 
лом ВЦИІСа, a с осени 1918 г. по ко- 
нец 1922 г.—как член президиума и сек- 
ретарь ВЦИК*а. С 30 декабря 1922 г .~  
член президиума ВЦИК‘а и член прс- 
зидиума и секретарь ЦИК'а Союза 
ССР.

Загорский (Лубоцкий, парт. псевдоним 
„Денис“), Владилиир МихаЙлович, р. 
в 1883 г. в Нижнем-Новгороде, в зажи- 
точной семье. Будучи на школьиой 
скамье, вступил в местиую с.-д. органи- 
зацию. В 1902 г. был дёят. участяикоди 
первомайских дехмонстраций рабочих м 
учащейся молодежи, был арсстован и 
сослан в Енисейск. губ., откуда бежал 
в 1904 г. в Швейцарию и примкнул к 
большев. организации. В 1905 г. 3. воз- 
вращается в Россию и отдается рево- 
люционной борьбе. В качестве партнйн. 
профессионала живет в Москве до 1908 г. 
и после лровала московск. организац. 
бежит в Англию. В 1910 г. он возвра- 
щается в Саратов, но скоро опять дол- 
жен бежать, теперь уже в Германию. В 
начале войны его арестовывают вЛейп- 
циге и держат до окончания войны с 
Россией в качестве гражданского военио- 
плениого. Октябрьская революция и мир 
освобождают его» и он входит в состав 
советск. посольства в Берлине в каче- 
стве секретаря. В 1918 г. 3. возвращает- 
ся в Москву и становится одним из са- 
мых деятельн. работников моск. комит.
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РКП и его секретарем. Погиб от взрыва 
бомбы 25 сент. 1919 г. в Леонтьевском 
пер. См. »Лам. бор.и.

Зеленский, Исаак Абрамович (аето- 
био рафия), род. в 1890 г. в Саратове, 
сын отставного солдата - портного, 
учился в высшем начальном училииде, 
вступил в с.-д. организацию в 1906 г. 
В 1906 — 1907 гг. работал в партий- 
ных и профсоюзных организациях в 
Саратове. Весной 1908 г- был аресто- 
ван и осенью того же года был выслан 
под надзор полиции в Оренбургскую гу- 
бернию. В Оренбурге некоторое время 
работал по своей специальности (кар- 
тузник), усиленно занимался самообра- 
зованием, поддерживая связь с отдель- 
ными партийными товарищами, но не 
принимая участия в партработе. Весной 
1909 г. скрылся из-под надзора полиции. 
В поисках связей с парторганизациями 
об’ехал некоторые города Поволжья. Ра- 
ботал короткое время в Астрахани и 
Пензе. Однако, ликвидаторское настрое- 
ние меньшевиков в Астраханской орга- 
низадии, где они были в подавляющем 
большинстве, и опасение ареста в Пензе 
не давали сколько-нибудь серьезной 
возможности восстанавливать организа- 
ционную работу в этих местах. Отсут- 
ствие каких-либо связей с дентральными 
учреждениями партии или даже с другими 
парт. организадиями и тугое положение 
с заработком побуждают вернуться в 
Оренбург. В Оренбурге работал опять в 
мастерской, встретился с группой това- 
рищей,работавшихвжел.-дор-мастерских 
и на некоторых предприятиях (Скорохо- 
дов, Г. Коростелев и др.). Совместно с 
ними работал по восстановлению орга- 
низации.был арестован и выслан.

Зимой 1910 г. поселился в Самаре. 
Некоторое время работал в мастерской, 
но заработок был низкий, почему посту- 
пил в магазин сборщиком денег с долж- 
ников, a потом конторщиком. С парт- 
организадией связался быстро. Партия 
в это время уже начала оправляться от 
разгрома, понесенного после 1907—8 гг. 
Проходило и безнадежное настроение в 
рабочем классе. После преодоления ли- 
квидаторства, которое было довольно 
сильно в Самаре, и формальногоразрыва 
с меньшевиками, партработа разверну- 
лась интенсивно. Партработа содержала 
в себе все элементы, сочетающие исполь- 
зование довольно скудных тогда ле- 
гальных возможностей с крепкой неле- 
гальной организадией. В Самаре продер- 
жался довольно долго и только в иачале 
1912 г. был арестован, a осенью выслан 
на 3 года в парымский край. В Нарыме 
пробыл несколько месядев, в начале ле-

та 1913 г. бежал и работалв Царицыне. 
В Царидыне же провалился, бежал во 
время ареста, был арестован, как потом 
выяснилось, благодаря доносу провока- 
тора, и отправлен обратно в Нарым. 
Путь этапом в Нарым был довольнотя- 
жел—не было денег и в бумагах значи- 
лось—*склонен к побегу“, чтозаставля- 
ло солдат быть ко мне особо строгими. 
В Нарыме прожил до августа 1914 г., 
после чего уехал в Самару. В Самаре в 
это время была прекрасная большевист- 
ская парторганизадия, которая вела упор- 
ную войну с оборонцами. В Самаре, од- 
нако, долго жить не пришлось, так как 
был очень известен охранке. В декабре 
приехал в Москву, получил работу, 
благодаря А. И. Смирнову, на электро- 
передаче. Партработа была очень затруд- 
нена тем, что и Смирнов и я были до- 
статочно известны охранке и находи- 
лись под ее постоянным наблюдением, 
и ограничивалась поддержкой связи * с 
партийными товарищами и кое-какой 
раоотой y себя на стандии в Глухове, 
Орехове.

Осенью 1915 г. преследования охран- 
ки сделались слишком наглыми—да и 
потребность разворачивать работу в 
другом месте была—переехал в Сормово, 
где работал секретарем больничной кас- 
сы. Работа в Сормове была не продол- 
жительна. я был арестован на квартире 
y К. И. Ландера, когда мы условлива- 
лись об организадии газеты. Просидев 
несколько месяцев, был выслан в Иркут- 
скую губ. Киренскийуезд. В Иркутской 
тюрьме заболел тифом, по дороге из 
Иркутской тюрьмы в Александровскую 
пересыльно - каторжную тюрьму кон- 
войные маленько побили. В ожидаиии 
якутской партии и пока оправился от 
тифа и проч. просидел несколько ме- 
сядев. В тюрьме влиесте с группой боль- 
шевиков решили учинить протест и до- 
биваться отправки нас в ближайший 
уезд. Почему и попал в Верхоленский 
уезд, a не Киренский. Пробыл в Верхо- 
ленске до конца 1916 г. и бежал в Мо- 
скву, куда приехал замесяддо Февраль- 
ской революции. С февраля по октябрь 
был партийным организаторм Басман- 
ного района, председ. Райсовета. С 18 
по 20 год работал в Московском Прод- 
отделе, членом коллегии и завед., был 
секретарем МК, откуда был опять пере- 
брошен на продовольственную работу 
членом коллегии Наркомпрода. Осеиью 
20 г. был командирован в Сибирь. Затели 
работал в президиуме Моссовета и с 
апреля 21 г. и до осени 24 г. опять ра- 
ботал секретарем МКРКП. В данньш 
момент, с нояоря 24г.работаю председ.
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Сред. А. Бюро ЦК РКП. Членом МК 
состоял с небольшими перерывами, на- 
чиная с весны 1917 г., членом президиу- 
ма Моссовета с 1918 г. Кандидатом в 
члены ЦК избран на X с’езде, a на 
XI с‘езде изоран членом ЦК РКП.

Зиновьев, Григорий Евсеевич, предсе- 
датель исполнительного комитета Ком- 
мунистическогоИнтернационала,член по- 
литбюро ЦК РКП (б) и председатель ле- 
нинградского Совета и Губисполкома, 
один из ближайших сотрудников и учени- 
ков тов. Ленина. Род. в сент. 1883 г. в г. 
Елисаветграде Херсонской губ., вмало- 
имущей мелкобуржуазной семье (отед 
был владельцем небольшой молочной 
фермы). С 14—15 лет стал жить своим 
трудом и своим небольшим заработком 
помогать родным—сначала давал уроки, 
a потом служил конторщиком в двух 
крупных торговых предприятиях (обра- 
зование получил домашнее).

* В конце 90-х годов участвует в пер- 
вых кружках самообразования на юге 
и близко примыкает к той группе, которая 
организовала первые экономические 
стачки рабочих и служащих на юге 
России. В 1901 г. подвергается пер- 
вым преследованиям и в 1902 г. 
уезжает за границу. Сначала в Бер- 
лин, затем в Париж, затем в Швей- 
царию (Берн). Повсюду в этих городах 
принимает близкое участие в тогдашней 
работе заграничных с.-д. групп, высту- 
пает с рефератами в небольших круж- 
ках и т. д. В 1903 г. в Швейцарии впер- 
вые встречается с Лениным. Первое 
личное знакомство с Плехановым—-тогда 
же. Когда на II с’езде партии (1903 г.) 
произошел раскол, сразу примыкает к 
большевикам. Вскоре после II с‘езда 
отправляется (осенью 1903 г.) назад в 
Россию—опять на юг. Работает в орга- 
низациях „искровцев“, ведет борьбупро- 
тив „экономистов“, содействует уста- 
новке нелегальной типографии, входит 
в сношение с Полтавским бюро „искров- 
цев* и т. д.

В конце 1904 г. заболел и отправился 
опять за границу. Сдал экзамен и посту- 
пил в Бернский университет (хнмия).
9-е января застает в Швейцарии. Уча- 
ствует в комитете заграничной органи- 
зации большевиков, сотрудничает в пер- 
вом большевистском журнале „Вперед“. 
С началом революции 1905 г. уезжает с 
группой товарищей в Россию, в Петро- 
град. В Питер приезжает в разгар все- 
обшей стачки. Входит в местную пар- 
тийную работу. Скоро сильно заболевает 
(сердце), врачи вновь отправляют за гра- 
ницу. Пара месяцев лечения (профессор 
Салли запрещает всякую политическую

деятельность). Поправляется. Переходит 
на юридический факультет. Скоро бро- 
сает университет и в марте 1906 года — 
опять в Цетрограде. Начинает работу за 
Московской заставой—-преимущественно 
y металлистов. Становится популярны.м 
агитатором. Через несколько недель вы- 
бирается в Петр. комитет партии. Оста- 
ется членом ПК до весны 1908 г., т.-е. 
до момента ареста. В ПК в то время 
работают б-ки вместе с м-ками. Идет 
резкая борьба, которая особенно разго- 
рается после С т о к г о л ь л ис к о г о  (об‘едини- 
тельного) с‘езда.

ЦК перешел в Стокгольме в руки 
м-ков. ПК стал оплотом и главной орга- 
низацией б-ков- Во время 1-й Думы и 
после все время идет борьба между 
меньшевистским ЦК и большевистскили 
ПК. Борьба эта имеет всеросснйское 
значение. Вокруг ЦК и ПК группируготся 
равные половины партии. Во главе мо- 
сковского ЦК стоят Мартов, Джордаис- 
ния, Дан, Мартынов, Хинчук. Во главе 
большевистского ПК фактически стоит 
Ленин. Непосредственное практическое 
руководство ГІК, вся организациониая 
работа и проч. падает на исполни- 
тельную комиссию ПК, состоящую из 
Г. Зиновьева, H. А. Рожкова и И. А. 
Теодоровича. Эта тройка являлась тогда 
влиятельной ячейкой болыиевистских 
сил в Петрограде. Во время 1-й Думы 3. ве- 
дет агитацию против кадетов и меньшеви- 
ков. Сотрудничает в тогдашних легаль- 
ных газетах большевиков. Редактирует 
вместе c A. А. Богдановым нелсгалышй 
популярный орган б-ков „Вперед“ (выхо- 
дил в Финляндии). Участвует в профссс. 
союзах. Переходит из Московского райо- 
на („Григорий Московский“) в Невский. 
Там работает среди ткачей. Много раз 
счастливо избегает ареста, хотя гюлиция 
рыщет. Выстуяает лектором на собра- 
ниях студентов и курсисток (университет 
и курсы Лесгафта). Во время разгона
1-й Думы 3. едва избегает ареста. Вместе 
с И. Ф. Дубровинским (Иннокектий), Ра- 
мишвилли, Алексински.м.,3. ио порученню 
Ленина едет в Кронштадт для орга- 
низации восстания. После иеудачи воз- 
вращается в Петроград,

Весь 1907 г. 3. работает во многих 
рабочих районах Петрограда. Участвует в 
проведении большевистской избиратель- 
ной кампании во 2 ю Гос.Думу по ра- 
бочей курии. В такой же мере активную 
роль 3. кграет впроведеник избнратель- 
ной кампанни большевиков иа Лондон- 
ский сезд партии (веска 1907 r.). При 
выборах на этот с‘езд в Оетрограде окон- 
чательно определилось громадное бодь* 
шинство раоочях за большевиков. Когда
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м-ки выдвинули лозунг „ответственное 
(т.-е. кадетское) министерство“, 3. среди 
других большевиков выступил в Петро- 
граде энергичным борцом. против этого 
лозунга. fia многочисленных собраниях, 
в спорах. с влиятельными ораторами 
меньшевиков, 3. с успехом выступает в 
защиту большевистской политики. Вме- 
сте с тем, 3. ведет агитацию среди сол- 
дат в Петрограде и его окрестностях, 
ездит в царскосельские казармы, посе- 
щает солдатские собрания за оградой 
царскосельского дворца, проходя туда 
переодетым. На Лондонском с‘езде пар- 
тии 3 —делегат Петроградской органи- 
зации. На Лондонском с‘езде в числе 6 
членов ЦК большевиков (Ленин, Богда- 
нов, Дубровинский) выбирается также 
3. С этого времени 3. является членом 
всех составов ЦК партии. Как член 
ЦК, 3. входит в состав так наз. БЦ 
(большевистского центра), руководяице- 
го всей работой большевиков.

Немедленно после Лондонского с‘езда 
3. возвращается в Россию. Он при- 
езжает в Петроград к моменту разгона
2-й Гос. Думы. Б-ки загнаны в подполье. 
ЦК приступает к нелегальному изданию 
центрального органа партии („Социал- 
Демократ“) в Петрограде. 3. является 
одним из редакторов его.

В избирательной кампании партии в
3-ю Гос. Думу 3. принимает деятель- 
ное участие. В то же время прннимает 
участие во всей нелегальной работе 
партии. Весной 1908 г. 3. арестовывают 
(на Васильевск. Острове на собрании 
редакции нелегальной газеты). Работа 
3. оказывается, однако, не вполне 
известной охранке. 3- в тюрьме силь- 
но заболел, и, благодаря заступничеству 
покойного Д. В. Стасова, 3. удалось 
вырвать из тюрьмы сравнительно скоро. 
Через несколько месяцев 3. выпу- 
скают под надзор полиции.

К концу лета 1908 г. ЦК партии вы- 
зывает 3. за граниду. ЦК и Ленин 
находились в это время в Женеве. 3. 
приезжает в Женеву, участвует там в 
пленуме ЦК и входит в редакцию боль- 
шевистского органа „Пролетарий“, кото- 
рый редактируется затем впредь до его 
прекращения Лениным, 3. и Каменевым. 
В декабре 1908 г. 3. участвует на Все- 
росс» конференции партии в Париже. 
Выступает докладчиком по вопросу о 
ликвидаторстве, которое тогда начало 
оформляться. На этой конференции со- 
^дается ЦО партии („Социая.демократ“). 
В редакцию его входят: отм-ков—Мартов 
я Дан, от б-ков—Ленин, 3. и Варский 
'польский большевик).

В редакции „Пролетарий“ и „Социал- 
Демократ“ 3. пишет много статей по 
вопросам теории и практики движения. 
В то же время 3. поддерживает сноше- 
ния с Россией, главным образом с Пи- 
терской организацией. В 1910 г. участву- 
ет, как делегат партии, на Копенгаген- 
ском международном конгрессе. В 1911 г. 
начинает выходить„Звезда“ вГТетрогттде, 
журнал „Мысль“ в Москве, затем „Прав- 
да‘1 в СПБ. Во всех этих газетах 3- прини- 
мает деятельное участие, ведет переписку 
с петроградскими и московскими сотруд- 
никами наших изданий. В 1912 г. в Праге 
(Богемия) состоялась общеросснйская 
партийная конференция большевиков, 
имевшая историческое значение. На этой 
конференции оыла восстановлена партия 
после годов контр-революции. Эта кон- 
ференция, происходившая на фоне ожи- 
вления раоочего движения (Ленская 
стачка), положила основу нынешней ком- 
мунистической партии. 3. был на этой 
конференции делегатом от Москвы, вы- 
ступал докладчиком по ряду вопросов 
и был выбран в новый ЦК.

Вскоре после Пражской конференции 
Ленин переезжает в Галицию (Краков), 
дабы быть ближе к России. 3.—тоже. 
В Кракове основывается бюро ЦК (Ле- 
нин и 3.)- Сюда приезжает ряд товарищей 
из России. Отсюда Ленин и 3. самым 
деятельным образом сотрудничают в 
питерских изданиях. 3. пишет речи для 
рабочих депутатов 4-й Думы. Здесь (в 
Кракове) происходил ряд конференций 
и совещаний с работниками из России. 
Отсюда Ленин руководил и теоретиче- 
ским журналом большевиков „Просве- 
щение“.

Начало войиы застает 3 . вместе с 
Лениным в Галиции. Отсюда оба това- 
рища с большим трудом пробираются 
через Вену в Швейцарию. Здесь возро- 
ждается ЦО партии („С.-Д.“) под редак- 
цией Ленина и 3. Газета повела самую 
решительную борьбу против социал-шо- 
винизма, победившего во всех партиях. 
П р о т и в  т е ч е н и я  — таков был ло- 
зунг яСодиал-Демократа“. Первая статья 
под этим назв. напечатана 3- (см. 
сборник „Против течения“). В то же 
время Ленин и вместе с ним 3. на- 
чинают кампанию среди иностранных 
рабочих, издают нелегальные листки 
и брошюры на немецком языке и транс- 
портируют их в Германию и Австрию. 
Вместе с Лениным, 3. представляет 
партию на Цилшервальдской конфе- 
ренции, организует Циммервальдскую 
левую, оба входят в бюро Циммер- 
вальдской левой, помогают поставить 

, немецкий интернадионалистический жур-
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нал „Vorbote“, организуют кружки швей- 
царских рабочих и т.п. 3. входит 
также, как представитель больше- 
виков в J. S. К. (Интернациональная 
Социалистическая Комиссия Циммер- 
вальда). Февральская революция 1917 г. 
застала Ленина и 3. в Берне.

Все попытки проехать в Россию че- 
рез „союзные“ страны успехом не увен- 
чались, благодаря препятствиям со сто- 
роны временного и „союзных“ прави- 
тельств. И лишь через месяц после ре- 
волюции Ленин и 3. вместе с группой 
большевиков переезжают через Герма- 
нию и Швецию в Россию. Встреченные 
бешеным воем всей буржуазной печати, 
Ленин и 3. были горячо приняты 
питерским пролетариатом. Со дня при- 
езда в Россию 3. принимает участие в 
подготовке партии и широких масс тру- 
дящихся к Октябрьской революции.

Еще задолго до Февральской рево- 
люции Лениным при тесном сотрудни- 
честве с 3. была намечена основная 
линия поведения большевиков в период 
перехода от буржуазно-демократической 
диктатуры к диктатуре пролетариата. 
Два основных документа („Несколько 
тезисов"—1915 г. и „Набросок тезисов 
17 марта*) были написаны Лениным. 
при ближайшем участии 3. Общегород- 
ская конференция Петроградской орга- 
низации, председателем которой был 
избран 3., и Всероссийская конференция 
(апрельская) проходят под руководством 
Ленина. 3. вместе с Лениным обосно- 
вывают важнейшие вопросы порядка 
дня, являющиеся в то же время важней- 
шими вопросами подготовки революдии. 
3. входит в состав редакдии газ. „Прав- 
да“, соредактором которой остается до 
разгрома газеты в июльские дни, поме- 
щая почти ежедневно статьи, раз'ясняю- 
щие смысл войны, братанья, тайных 
договоров, о крестьянстве, земле и др. 
(см. Г. Зиновьев, собр. соч., том VII).

На ряду с этим 3., по поручению ЦК, 
является участником беспрерывной це~ 
пи враждебных большевикам различных 
с‘ездов и конференций и разоблачает 
руководивших с'ездами меньшевиков и 
эс-эров. 3. работает в Петроградском 
Совете, главным образом в его рабочей 
секции. 3 июня, по докладу 3., рабочая 
секция Совета прчнимает составленнѵю 
3. резолюдию о треходе власти к Ćo- 
ветам и избирает ero в бюро для осу- 
ществления этого решения. Упорная 
борьба 3. с б>ржуазиеи и социал-патрио- 
тами создает ему самую широкую попу- 
лярность среди петроградского пролета* 
риата и солдат и бешеную ненависть вра- 
гов.Буржуазия, меньшевики и эс-эры прн-

нимают все меры к тому, чтобы изолиро- 
вать столь опасного противника, и после 
июльских дней пускают известную кле- 
вету с подделкой докул\ентов» уличаю- 
щих якобы 3., на ряду с В. И. Лениным, 
в шпионаже в пользу Германии.

По постановлению ЦК Ленин и 
3. уходят в подполье. Сперва 3. скрьи- 
вается y различных товариидей в Петро- 
граде, a 9 июля перебирается в.\\есте с 
Лениным на ст. Разлив, Прилюрской
ж. д. иживету рабочего Сестрорецкого 
завода Емельяиова в „таинственмом 
шалаше“. Н первых числах августа 3. 
перебирается в Петроград на квартиру 
рабочего-айвазовда Эмиля Кальске, 
y которого остается до октябрьских дней. 
Из подполья 3. посылает статьи в .Про* 
летарийа и „Рабочий“, выходившие вме- 
сто закрытой „Правды“. Начнная с кои- 
ца августа участвует в работе ЦК. 10 ок- 
тября избирается членом политбюро 
ЦК, созданного для руководства восста- 
нием. Принимает участие в Октябрьской 
революдии, которая окончательно выво- 
дит 3. из подполья. В день восстания, 
впервые после долгого перерыва, высту- 
пает на заседании Петрогр. 0овета с при- 
зывом к продолжению борьбы. В начале 
ноября 1917 г. между большинством ЦК 
и рядом товарищей, среди которых был 
и 3-, усиливаются возникшие ранее раз- 
ногласия на почве переоденки меиьшин- 
ством влияния левого крыла так-назы- 
ваемых советских партий на массы. Раз- 
ногласия эти ликвидируются в течение 
нескольких дней.

До середины ноября (ст. стиля) 3- ра- 
ботает в Петрограде, как член ЦК пар- 
тии, выступает на Крестьянском стезде, 
на заседании Петроградского Совета и 
др. В 15-х числах ноября 3., по поруче- 
ниюЦК, едет иа Украину для организа- 
ции борьбы против Украинской Рады.
з. об'езжает ряд крупнейишх пунк- 
тов Украины,участвует на конференции 
в Киеве, подготовлявшеЙ восстание про- 
тив Рады, где ему, равио как и в Зна* 
менке, едва удается избежать ареста. 
По возвращении в Петроград, 3. (ІЗдек- 
1917 г.) избирается председателем Сове- 
та, каковым он остается и лоныне. В на- 
чале января 1918 г. 3- становится во главе 
Комитета Революдиоиной обороны Пе- 
трограда, задачей которого было орга- 
низовать отпор наступавшей германской 
армии.

26 февраля 1918 г. ок избирается пред- 
седателем Совнаркома Петрогр. Трудовой 
Коммуны. К этому времени относятся 
известные разногласкя внутрн лартяи в 
связи с переговорамн в Вресте. 3. вмесге 
с Лениным ведет борьбу с так-на-
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зываемыми левыми коммунистами и дру- 
гими партийными группами, позидия ко- 
торых грозила гибелью революции.

26 апреля он—предсовнаркома Союза 
Коммун Северной Области. В дальней- 
ший период революции 3. является орга- 
низатором обороны Ленинграда (во время 
Юденича он—член РВС 7-й армии), руко- 
водит борьбой с голодом и принимает 
участие в руководстве обороной и строи- 
тельством в стране, как член ЦК и ру- 
ководитель Северной Коммуны. Наряду 
с работой внутри страны, 3. под руко- 
водством Ленина, собирает остатки 
левой Циммервальда по всей Европе. 
И когда в 1919 г. удается созвать 1-й 
конгресс Коммунистического Интерна- 
ционала, 3. избирается председателем 
исполнительного комитета Коминтерна.

С этого момента работа 3. в Комин- 
терне становится основной егоработой. 
В 1920 г. 3. участвует на с’езде партии 
независимых содиал-демократов в Галле, 
содействует расколу партии и присоеди- 
нению левого крыла ее к Коминтерну. Ру- 
ководит с’ездом народов Востока в Баку. 
Докладчикпоосновным вопросам навсех 
конгрессах Коминтерна и почти на всех 
с’ездах партии, Ha XII и XIII с'ездах 
РКП выступает с политическими отче- 
тами ЦК.

Важнейшие произведения: »Война и 
кризис содиализма“, „Война и социа- 
лизм‘ (написано вместе c В. И. Леии- 
ным), статьи в сборнике „Против тече- 
ниям, „История РКГІ (б)% „К основным 
вопросам ленинизма“, статьи в журнале 
„Коммунистический Интернационал“, 
сборник пЛидом к деревне* и др. 3. на- 
писан целый ряд важнейших документов 
большевизма, как-то:

1) Резолюдия „О роли партии в про- 
лгтарской революции“ и 2) „Условия 
приема в Коммунистический Интернацио- 
нал“, принятые 2-м конгрессом Комин- 
терна. 3) Тезисы „О роли профсоюзов“, 
шинятые X с’ездом РКП. 4) Тезисы 
„О большевизации партий Коминтерна", 
тинятые 5-м расширенным пленумом 
ИККИ в 1925 году и ряд других. Собра- 
ние сочинений 3. издается Ленгизом. 
Наяболее четко в произведениях 3. 
освещены вопросы тактики классовой 
борьбы, роли партии и профсоюзов в 
революдйи, вопросы международной и 
внутренней политики, взаимоотношений 
рабочего класса и крестьянства, борьбы 
с меньшевизмом и внутрипартийными 
уклонами от большевизма и др.

В. Боъдап»
Зоф, Вячеслав Иванович, род. в дек. 

1889 г, в г. Дубно, Волынск. губ. Fa5o- 
*шй - металлист. Образование получил

в народн. школе и на вечерн. общеобра- 
зовательных курсах.В царской армии не 
служил. В 1918 г.—комиссар дивизии и 
нач. снабжения 3 армии восточн. фронта; 
в 1919 г. — член Реввоеисовета Военн. 
Балт. флота и член Комитета Обороны 
Петрограда, в 1920 г. — член коллепш 
главн. водн. транспорта Республики, a 
затем нач. полит. управлеиия того же 
транспорта; в 1921 г.—пом. ком. морск. 
силами по хозяйств. части и главнсжом. 
всеми вооруженн. силами Республики; в 
1922 г.—член Высш. Академ. военно-пе- 
дагогич. совета, в 1924 г.—комисс. воен- 
но-морских сил СССР, с конда 1924 r.— 
член РВС СССР. За время революции 
неоднократно избирался в члены ВЦИК*а 
и члены ЦИК’а СССР; с начала 1925 г.~- 
начальник военно - морских сил СССР.

Зурабов, Аршак Герасимович, б. член 
2 й Гос. Думы ( c m ,  X VЛ , 35% был со- 
слан на каторгу; после того находился 
в эмиграции. С наступлением Февраль- 
ской революдии вернулся в Россию, 
жил в Грузии и, примыкая к интернацио- 
налистам, был выбран в члены Учредит. 
собрания от Закавказья. Во время гос- 
подства меньшевиков в Грузии 3. вел 
с ними энергичную полемику, выступая 
в пользу диктатуры пролетариата и 
установления советской власти. За 
свою агитацию он был выслан в Арме- 
нию и там умер от тифа в 1919 г. 
См. „Лам, бор.а.

Ильмер, Карл, род. в 1891 r., сын ла- 
тышского раоочего бумажн фабрики в 
мест. Лигат, куда поступает и И. по 
окончании городского училаша. 15 лет 
делается активным членом местн. группы 
РСДРП (больш.), постепенно втягивает- 
ся в организац. работу, принимает на 
себя ответств. по.зучения, входит в со- 
став „боевой дружины“ и в числе млес- 
ных братьев“ скрывается от преследова- 
ний, работает в г. Риге и, наконец, в 
Баку. За это времч с 1908 г. по 1916 г. 
он подвергается о иыскам, арестам, тю- 
ремвому заключен ию и в 1914 г. ссылке 
в Нарымский край. После об*явления 
призыва политических ссыльных на пе- 
редовые позиции, И. бежит из ссылки 
в тайгу, a затем в Петроград, работает 
в военной организаций, иосле револю- 
ции~в латышск. рабочей газете .Борьба" 
и потом назначается районным комис- 
саром продовольствия. С налала 1918 г. 
И. командируется в Сибирь для извле- 
чения продовол >ствия» там заведует 
эконом. отделом краевого Совэта С.-Зап. 
Сибирд и назначается орэдовольств. 
комиссаром Акмолинской области. При 
наступлении чехо-словаков, a затем 
Колчака И, командируется для подполь-
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ной работы и организации восстания. 
Когда уже все было готовок выступле- 
нию, заговор был раскрыт, И. с рядом 
др. участников был арестован и в мар- 
те 1919 г. расстрелян. См. „Лам. бор“.

Иорданский, Николай Иванович (no
авт обиограф ич. м ат ср .)> род. 4 декабря 
1876 г. в Новохоперске Воронежской губ- 
в семье конторщика. В 1895 г. окончил 
гимназию в Симферополе и поступил в 
Петербургский университет на естест- 
венное отделение физико-математическо- 
го факультета. Весною 1899 г. за руко- 
водство студенческою политическою за- 
бастовкою исключается из университета. 
С этого времеии, подвергаясь арестам, 
высылкам и полицейскому надзору, до
1904 г. работает в с.-д. организациях 
Петербурга („Группа рабочих для борьбы 
с капиталом“, „СПБ Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса“), Сим- 
ферополя (Крымский союз борьбы за 
освобождение рабочего класса, 1901 г.), 
Севастополя (первые революционные 
кружки черноморских матросов, 1901 и\)> 
Борисоглебска, Тамбовской губ. (1902 r.), 
снова — Петербурга (1903 r.). В 1904 г. 
И. в Женеве работает фактическим 
членом редакционной коллегии и по- 
стоянным сотрудником „Искры“. В
1905 г. под кличкою „Тихон“ входит 
в Исполком первого Совета РабочихДе- 
путатов Петербурга. В 1906 г. в качестве 
члена ЦК РСДРП (кличка Негорев)уча- 
ствует на Стокгольмском с£езде РСДРП, 
где избирается членом редакции Ц. О. и 
кандидатом в члены ЦК. Вместе с 
B. В. Воровским и И. А. Теодоровичем 
редактирует протоколы с‘езда.

С появлением ликвидаторства разры- 
вает с меньшевизмом и сближается с 
болыневиками. В 1910 г. активно уча- 
ствует в организации и редакции газеты 
„Звезда", положившей начало рабочей 
печати.Во время империалистской войны 
примыкает к революционному оборон- 
честву и организует плехановскую груп- 
пу „Единство“. После Февральской рево- 
люции в качестве комиссара Временного 
Правительства и ЦИК при армиях юго- 
западного фронта подавляет восстание 
Деникина и другихсподвижников Корни- 
лова.Октябрьская революция привлекает 
И., после недолгого перерыва полити- 
ческой деятельности, в ряды РКП (б). В 
1921 г. он редактирует советскую газету 
„Путь" в Гельсингфорсе. Высланный 
из Финляндии, в 1922 г. работает в 
Москве в НКИД и в Госиздате. В 
1023 г. И. назначается полпредом СССР 
в Италии, где заключает торговый дого- 
вор с признанием Игалией ĆCCP де-юре.

В 1924 г. возвращается в Москву к ли- 
тературно-политической деятельности.

Публидистическая деятельность И. 
началась с 1899 г.; в 1902—1903 гг. он 
был членом редакции журнала „Образо- 
вание*, в 1905 г.-членом редакции, a с 
1908 по 1917 г. — редакторол; журнала 
*Мир Божий", переименованногос 1906 г. 
в „Современный Мнр*. После 1905 г. был 
также членом редакции многих партий- 
ных газет: „Начало“, „Северный Голос“, 
„Невская Газета“, „Новый день‘\„3везда“ 
и др. Литературные труды: „Сборн. по 
текущей статистикеТаврич. губ.“, 1901 г.; 
„Первый шаг" (об Учредительном собра- 
нии) без имени автора. Женева, 1905 г. 
Статьи в Женевской „Йскре" под псевдо- 
нимом Н. Негорев перепечатаиы в сбор- 
нике „Искра“, „За два го д а \ СПБ, 1906 г. 
„Как выбирать рабочих депутатов", СПБ, 
1906 г. „Земский либерализм", два изда- 
ния 1905 и 1906 г. „Конституциошюе 
движение шестидесятых годов“, СГІБ, 
1906 г., Газетные статьи, политические 
обзоры в „Образовании*, „Современном 
Мире“ 1904—1917 гг.

Иоффе, Адольф Абрамович (автобиоир а -  
ф ия) (литиер. псевд. В. Крымский), род. 
10 октября 1883 г. в г. Симферополе 
(Крым) в богатой купеческой семье. Еще 
гимназистом в конце 90 годов, когда в 
России усилилось рабочее движение во- 
обще, a забастовочное в особенности, и 
когда началось известное гонение про- 
тив студенчества, вошел в революцион- 
ное движение и встѵпил в российскую 
социал-демократическую рабочую пар- 
тию. В виду этого, в 1903 г., по окончаиии 
гимназии, как „политически неблагона- 
дежный“, не мог поступить ни в один 
российский университет, a пото.му уехал 
за границу в Берлин, где постулил на 
медицинский факультет, продолжая в то 
же самое время свои занятия социально- 
политическими науками и участвуя как в 
германском соц.-дем. движеиии, так и в 
российском, в качестве члена берлин- 
ской группы содействня РСДРП. В 1904 г. 
по поручению ЦК РСДРП поехал в 
Баку с транспортом нелегальной nap- 
тийной литературы и для пропагак- 
дистской работы. В Баку работал в 
большевистской орган изации, но в тсм 
же году, скрываясь от арестов, должен 
был покинуть Закавказ^е и был отпра- 
влен в Москву для той же пропаган- 
дистской работы. В Москве тоже вскоре 
провалился и скрылся за границу, куда 
прибыл сейчас же после событнй 9-го 
{22-го)января 1905г.Немедленно же опять 
вернулся в Россию и приннмал участне в 
революдии в различиых горожах» Сначала 
на севере, a затем на tore. Bo время По-
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темкинского восстания был в Крыму и 
устраивал впоследствии побег К. Фельд- 
ману, одному из участников этого восста- 
ния,из Севастопольской военной тюрьмы. 
После этого должен был опять скрыться 
за границу. В Берлине, после „Сток- 
гольмского об’единительного с’езда 
РСДРГР, был назначен одним из четы- 
рех членов первого „Заграничн. Бюро 
Центр. Комитета РСДРП“. В мае 1906 г., 
по постановлению тогдашнего герман- 
ского имперского канцлера фон-Бюлова, 
был выслан из пределов Германии, как 
„неудобный иностранец* и уехал опять 
в Россию (в Москву), но преследуемый 
там, избегая ареста, опять вынужден был 
скрытьсяза границу иотправился вЦюрих, 
где поступил на юридический факультет, 
продолжая в то же время свою револю- 
ционную и партийную деятельность. 
В 1907 г. из Швейцарии опять вер- 
нулся в Россию, a в 1908 г. опять выну- 
жден был скрыться за границу. Обосно- 
вался в Вене, где вместе с Тродким 
начал издавать газету „Правда*. От 
имени редакции этой газеты в 1910 г. 
совершил об’езд российских партийных 
организаций. Такой же об’езц, сделал в 
1911 гм a в 1912 г., когда была органи- 
зована организационная комиссия по 
созыву общепартийного с’езда всехфрак- 
ций партии, вошел в эту комиссию, как 
представитель группы и редакдии „Прав- 
да“. В качестве члена организационной 
комиссии, опять-таки нелегально, об‘ез- 
жал российские организации сагитацией 
за созыв с’езда. Во время пребывания в 
г. Одессе в 1912 г. вместе со всей одес- 
ской организацией партии был аресто- 
ван. Т. к. для суда материала не было, 
то после 10 мес. сидения в одиночке 
был в административном порядке со~ 
слан на крайний север Тобольской губер- 
нии на 4 года. В связи с арестом в г. Алек- 
сандрии, в Египте, редактора газеты „Мо- 
ряк“, с которой имел сношения в качестве 
соредактора вПравды“,и при обыскеу ко- 
торого был найден весь архив редакции, 
в том числе и письма за подписью 
В. Крымский и, таким образом, иден- 
тичность между Иоффе и Крымским 
для суда могла быть установлена—был 
в 1913 г. в Сибири опять арестован и 
привлечен к делу черноморского союза 
моряков по 102-й статье. На суде при- 
знал свою принадлежность к партии, но> 
в виду начавшейся войны и мягкости 
приговора вообще, не был осужден на 
каторгу, a с лишением всех прав со- 
стояния—к пожизненной ссылке на посе- 
ление в Сибири. Однако, сослан не был, 
в виду предтявления, на основании тех же 
материалов, обвинения уже в принадлеж-

ности к партии; был переведен в каторж- 
ный корпус и содержался на каторжном 
режиме. В 1916 г. вторично судился и, при- 
нимая во внимание, что и на первом про- 
цессе открыто признавал свою принад- 
лежность к партии, был присужден опять 
к ссылке на поселение в Сибири. Был 
водворен в Канском у. Енисейск. г. и 
в виду недостатка врачей в Сибири из-за 
мировой войны был принудительно назна- 
чен заведующим больницей на слюдяных 
копях в самой глуши тайги. Из Сибири 
продолжал сотрудничать в различных не- 
легальных органах. Как только дошли 
слухи о революдии 1917 г. уехал с копей 
и после кратковременного пребывания в 
Канске для организадии там революдион- 
ной работы отправился в Ленинград. Там 
вместесТроцким и др. стал издавать га- 
зету „Вперед“. Затем от большевиков по- 
следовательно проводился в петроград- 
скую городскую думу, в петроградский 
советрабочих и солдатских депутатов, во 
Всероссийский ЦентральныЙ Исполни- 
тельный Комитет Советов и Учреди- 
тельное Собрание (от г. Пскова); был 
членом „Демократического совещания“ и 
„Предпарламента“. На 6-м с7езде партии 
(в июле 1917 г.) был избран членом 
Центрального Комитета РСДРП (б), a 
затем, после изменения наименования 
партии, членом ЦК РКП (б). Во время 
октябрьского восстания был председа- 
телем Военно-Революдионного Комите- 
та. Когда последний ликвидировался, 
передав свою власть Совету Народных 
Комиссаров, был послан в Брест-Литовск 
председателем российской мирнойделе- 
гадии. Заключил и подписал перемирие 
с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и 
Болгарией. После германского ультима- 
тума отказался подписать Брестский 
мирный договор, заявив, что это не мир 
соглашения, a мир насилия, против кото- 
рогодолжно бороться всеми доступными 
средствами. После окончания брестских 
переговоров был комиссаром игиостран- 
ных дел и содиального обеспечения, a 
затем был послан в Берлин послом. В 
Берлине вел с германским правитель- 
ством переговоры и заклгочил „доба- 
вочный договор* к Брест-Литовскому 
мирному трактату- Тогда же вел пере- 
говоры с Турдией. Прикимал деятель- 
ное участие в подготовке германской 
революдии и за три дня до восстания, 
о-го ноября 1918 гм был вместе со всем 
посольством выслан из Германии. После 
победы германской революдии сносился 
из Минска и Борисова, где поезд по- 
сольства был задержан, с новым герман- 
ским правительством и берлинским со- 
ветом рабочих депутатов, но все же
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вернуться в Германию не удалось. Ко- 
гда был созван Всегерманский с’езд  ра- 
бочих и солдатских депутатов» был по- 
слан председателем делегации ВЦИК  
на Всегерманский с’езд  Советов, но де- 
легация в Берлин не была допущ ена. 
Затем в качестве члена ЦК РКП был 
послан наЛитву и Белоруссию для пар- 
тийной работы и содействия организации 
Литовско-Белорусской республики. Н еп о  
средственно перед занятием Вильны по- 
ляками вернулся в Москву. Вскоре после 
этого был послан на Украину членом Со- 
вета Обороны и народным комиссаром 
советской социалистической инспекции. 
При занятии Киева Деникиным, вместе 
с армией и другими членами Совета 
Обороны отступил на Чернигов, откуда 
после занятия всей Украины Деыикиным и 
Петлюрой вернулся вМоскву. Привозник- 
новении института рабоче-крестьяиской 
инспекции был направлен в Ленинград 
для организации там последней по своим 
методам и планам. Вместе с тем был 
членом петроградского комитета РКП. 
В о время настушиения Юденича и эстон- 
цев на Ленинград был членом .Совета 
Внутренней Обороны Петрограда*. П о  
сле ликвидации юдеиического насту- 
пления был послан в Юрьев предсе- 
дателем российской мирной делегации 
по переговорам с Эстоиией. После за- 
ключения мира с Эстонией вернулся 
в Ленинград, но вскоре был отозван 
в Москву для ведения мирных перего- 
воров с Литвой и Латвией одновремен- 
но председателем росссийских деле- 
гаций. Заключив мир с Литвой, пере- 
ехал в Ригу для окончания мирных пере- 
говоров с Латвией. После их окончаишя 
вернулся в Ленииград для прежнеЙ ра- 
боты, но вскоре в 1921 году был на- 
значен председателем мирной делегации 
по переговорам с Лольщей. После окон- 
чания этих переговоров и заключения 
мира с Польшей был послан в Турке™ 
стан председателем туркестанской ко- 
миссии ВЦИК и туркестанского бюро  
Ц К Р К П (б ) .

Оттуда, после об’езда всего Турке- 
стана, Бухары и Хорезма, был вызван 
в Москву и отправлея в .Геную члеиом 
президиума советской делегации. ІІо- 
сле окончания тенуэзских переговоров 
был послан на Дальний Восток чрезвы- 
чайным послом для Китая и Японии и 
председателем советской делегадии по 
переговорам с Японией в Чан-Чѵне 
(Манчжурия). ГЗосле переговоров в Чан- 
Чуне (где тяжело заболел) вернулся в 
Пекинг где вет переговоры с китайеким 
правительс гвоил Затем членоди палаты 
лордов Яг онии л дорд-жэром Токио,

виконтом Готто, был под предлоголи 
лечения приглашен в Япсшшо для ве- 
дения там переговоров, Сначала вел пе- 
официальные переговоры с виконтом 
Готто, a затем официальиые с прсд» 
ставителем японского правительства Ка- 
ваками. Состояние здровья в этот период 
настолько ухудшилось, что принужден 
был прервать переговоры и вернуться в 
Москву. В Москве тяжело болсл и веспой 
1924 года был отвезен для лечения в 
Вену. Несколько поправившись там, был 
отправлен в Лондон членом президиѵма 
советской делегации по переговорали с 
Великобританией. После иодписания до- 
говора с Великобританией был оставлен 
в Лондоне для подготовки второго дого- 
вора. Затем был назначсн полпредом в 
Вену. Во все время своей революцион- 
ной и партийной деятельности сотруднн- 
чал в целом ряде партийных газет иГжур- 
иалов и редактировал таковые. Написал 
несколько Орошюр, из коих главиейшие: 
„Местное самоуправление'*, »Крах мснь- 
шевизма“, „Висшняя политика сов. вла- 
сти“, „Мирное наступление", „Генуэз- 
ская конференция“, »От Генуи до Гааги\ 
„Последний утопист*, „Англия в иаши 
дни“ и др.

Каливин, Михаил Иванович (автари- 
Юбапиая б и о ир а ф и м ) ,  председатель Центр. 
Исполкит. Комитета СССР и РСФСР, род. 
7 ноября 1875 г. в деревне Верхияя Трои- 
да Тверск. губ. Корчев. у. Родители К — 
иебогатые крестьяне. До 13 лст помо- 
гал отду по хозяйству. Учиться грамоте 
начал десяти лет y гюлуграмотного ста- 
рика солдата; 11 лет он был отдан в 
начальное земское ѵчилнще соседнсй 
помещицей Мордухай-Болтовских, с 
детьми которой o i ï  играл. Окончиз учи* 
лище одишм из перзых учеишков, К- 
был отдан в услужеише к Морду- 
хай-Болтовским, жившим в это врежя 
в Петербурге. Обязанности лакея он 
исполнял, по его словамѵ нсбрежно н 
плохо* Эта служба, однако, иозволила 
перечитать ему много mur uz бнблиоте- 
ки МордухаЙ-Болтовских. Шествадцати 
лет хозяйка определкла К,  учеником 
на патронный завод & Петербурге, 
где он посещал по вечсрам заводскую 
школу. Проработавши тт 2 года, К. 
поступил токарсм на Путиловсквй за- 
вод. Здесь завязываются лервые поли- 
тические зишкомства K.; он входит в 
политический кружок, ©скоре, однако, 
распавшийся. Тем tie менее» К. цро- 
должает втягнваться ш йолктическую 
жйзйь» сходится с о д ишм пожилым ра- 
бочим, Паршуковым, м с групяой рабо- 
чих-туляков, находнвшихся в соприкос- 
новеииш с подпольем. В 1898 г, К. «а-
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чинает работать в кружке, под руковод- 
ством сту дента-тех но ло га Фоминых. 
Через полгода студент был арестован, 
но на смену ему пришли другие- В 
1898 же г. К. вступает в социал-демо- 
кратическую партию, продолжая рабо- 
тать на Путиловском заводе, где в это 
время имелся уже ряд политических 
кружков. В 1898 г, К. начииает высту- 
пать в печати (статьи в „Рабочей Мы- 
сли“). В следующем году К. подвер- 
гается своему первому аресту, по обви- 
нению в принадлежности к „Петербург- 
скому союзу борьбы за освобождение 
рабочего класса“, одним. из основателей 
которого был В. И. Ленин* Через де- 
сять месядев тюремного заключения 
К. высылается на Кавказ. Заехав по 
дороге домой в деревню, К. напра- 
вляется в Тифлис, где устраивается то- 
карем на жедезной дороге и ведет под- 
польную работу среди тифлисских ра- 
бочих. Будучи уволен после забастовки 
с железной дороги, К. поступает на 
частный завод, но вскоре совсем ли- 
шается права проживания на Кавказе и 
переезжает в Ревель. В Ревеле он по- 
ступает на завод „Вольт“, a через год 
снова переходит на железную дорогу, 
все время продолжая вести подпольную 
работу. В 1903 г. К. опять подвергается 
аресту и переводится в петербургскую 
тюрьму, где он й пробыл шесть меся- 
дев. „Н 1903 году, вспоминает об этом 
времени ІС, уже чувствовались новые 
веяния. Вся предварилка была набита 
политическими, шумели, буйствовали. 
He помню по каким причинам начался 
протест. Спокойная тюрьма преврати- 
лась в сумасшедший дом“. Начальство 
.усилило репрессии, в ответ на что за- 
ключенные об^вили голодовку. К. был 
переведен в „Кресты“, где лодвергсяна- 
ряду с 41 заключенным жестокому 
избиеиию, повлекшему за собой смерть 
одного из избитых. Через полтора ме- 
сяца после избиения К. был вылущен 
иа свободу, снова принужден был уехать 
в Ревель и поступил на завод „Вольт“, 
где уже работал раньше. В начале 1904 г. 
вновь подвергается аресту и высылается 
на 4 года в Сибирь; однако, в виду на- 
чавшейся Японской войны, Сибирь за- 
меняется ему Олонецкой губернией, где 
он и остается до своего освобождения 
в 1905 г. После непродолжительного 
пребывания y себя в деревне, К. возвра- 
щается в Петербург на Путиловский 
завод и вступает там в члены район- 
ного комитета и боевого штаба. Уво- 
ленный вследствие забастовки» К. снова 
едет на несколько месяцев в деревню 
и сиова возвд>ащается в Петербург на

патронный завод. Но ему нигде не 
удается удержаться подолгу: с патрон- 
ного завода ои переходит на оитиче- 
ский завод Рейхеля; подвергается аре- 
сту; возвращается в деревню; уезжает 
в Москву, где поступает на трамвайную 
станцию; через два года снова появляет- 
ся в Петербурге на орудийном заводе; 
наконед, после ареета, высылается в 
деревню и остается тамделый год, за- 
нимаясь сельским хозяйством- Все это 
время К. не перестает заниматься ре- 
волюционной деятельностью; примыкает 
в 1906 г. к фракции большевиков; ра- 
ботает в центральном союзе металли- 
стов; входит в члены районных коми- 
тетов; принимает участие в издании ра- 
бочей газеты; ездит делегатом на Сток- 
гольмский с'езд партии. Во время сво- 
ero пребывания в деревне К. подвергся 
тщательному обыску, но был оставлен 
на свободе» в виду выгодных для него 
показаний крестьян-соседей, хранивших 
молчание об его политической деятель- 
ности. Первые годы войны К. работает 
в Петербурге на заводе „Айваз- , одном 
из наиболее передовых в техническом 
отношении и наиболее революционно- 
настроенных заводов Петербурга.В нояб- 
ре 1916 r. К. вновь арестовываетея и пред- 
назначается к высылке в Сибирь; вспых* 
нувшая в феврале 1917 г. революция 
возвращает ему свободу- Принимает дея- 
тельное участие в подготовке Октябрь- 
ской революции. При перевыборах Пе- 
тербургской городской думы К. избк- 
рается на поет городского головы. В 
1919 г. К. проходит в члены Централь- 
ного Комитета РКП, a после смерти 
Свердлова становится председателем 
ВЦЙК и в 1923 г. также гиредседате* 
лем ЦИК СССР. Защищая его кандида- 
туру в марте 1919 г., Ленин говорил: „Пе- 
реход к содиалистическому земледелию 
мы мыслим не иначе, как в виде ряда 
соглашений со средним крестьянством. 
A мы знаем, что товарищи, больше всего 
работавшие в период революции, ne 
всегда умели подойти к крестьянстьу, 
как это нужно было. Вопрос об отно- 
шении к среднему крестьянству y нас 
стоит более остро* чем y наших това- 
рищей в Европе, и y нас следует сде- 
лать так, чтобы во главе созетсксй 
власти встал товарищ* который мог бы 
показать, что наше отношеиие к сред- 
нему крестьянству будет действительно 
проведено в жизнь так, как постановил 
партийный с'езд. Мы знаем, что, если 
мы найдем товарища, который соеди- 
нит в себе жизненяый опыт и знаком^ 
ство с жизнью среднего крестьянства— 
мы эту задачу разрешить сможем, и я
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думаю, что кандидатура, о которой вы 
прочли сегодня в газете, удовлетворяет 
всем этим условиям. Это—кандидатура 
Калинина“. Видя главную задачу своего 
назначения на пост председателя Ц. И. 
Комитета в укреплении связи между ра- 
бочей массой и крестьянством, К. 
совершает частые об’езды провинции. 
В 1919 г. он требует устранения на ме- 
стах продовольственных рогаток, моти- 
вируя это отрицательным отношением 
к ним крестьян, с трудом понимающих 
»пользу таких постановлений, устано- 
вленных высшими органами,в целях вы- 
полнения отдельных нарядов“.

См. „12 6.“ „М. И. Калицин* (изд. „Кр. 
Новь“, 1914 r j ,  „Изв.“ от8февр. 1924 г.

Калинин,Федор Иванович, род. в 1882 г. 
в семье ткача Иван.-Возн, района, в дер. 
Шилкове, Александр. y., жил в фабрич- 
ных казармах, но его угнетали мо- 
ральные условия рабочего быта, Под 
влиянием отца, любителя природьи и 
рыболова, он полюбил яес и реку, но 
затем пристрастшися к чтению, бро- 
сил фабрику. Был одно время столяром, 
потом наборщиком, затем возвращается 
к ткачеству, жил в Киржаче. Под влия- 
нием воспитанников учител. семинарии 
начал знакомиться с русск. худож. ли- 
тературой и критикой. Любимьщи его пи- 
сателями становятся Писарев и Белин- 
ский; за чтением их он проводит делые 
ночи. От художественной литературы он 
скоро переходит к политической. Как 
„неблагонадежный элемент“, его уволь- 
няют с фабрики (под Александровом), и 
он переезжает в Ярославль. Здесь он 
вступает в студенческо-рабочий кружок 
самообразования и вскоре примыкает к 
группе, подготовлявшей покушение на 
ярославского губернатора: но заговор 
был раскрыт в самом начале. К. был 
арестован, провелв одиночном заключе- 
нии больше года, но за отсутствием 
улик в 1902 г. подвергнут лишь админи- 
стративной ссылке в Архангельскую г. 
В ссылке он ашого работает над попол- 
неняем евоего образования и под влия- 
нием Шулятикова становится социал- 
демокр. с большевистским уклоном. По 
амнистии он в 1904 г, возвращается на 
родину, затем переезжает в Александров 
и постулает на Барановскую ткадкую 
фабрику. На фабриде он приобретает 
большое влияние на рабочих, ведет сре- 
ди них усиленную пропаганду, встреча- 
ет поддержку и в сыне владельда ману- 
фактуры, молодом Баранове. Револк>- 
дион ый под*ем охватывает и гарнизон 
г рода С развитием революдионного 
явижения в столидах, К. в октябре 1905 r., 
стоя во главе лишь небольшой группы

рабочих, свергает местную власть Але- 
ксандрова. Но скоро прибыли подкре- 
пления и „Александровская республика“ 
была быстро ликвидирована.

Благодаря большим связям Барано- 
ва—отца, делу не было придано боль- 
шого значения, и К. поплатился всего 
3 годами арестантских рот, которые от- 
был во Вдадимире, и в тюрьме отдавая 
все время дальнейшей работе ио са.мо- 
образованию. В 1908 r., по окончании 
срока заключения» его отправляют в 
Муром, оттуда он нелегально переезжа- 
ет в Москву. В Москве он входит в со- 
став Моск, ком. РСДРП (больш.) Как 
выдающегося партийда его отправляют 
в организованную тогда на Капри пар- 
тийную школу. Здесь он сразу прико- 
вывает к себе внимание лекторов (Лу- 
начарского, Богданова и др.) исключи- 
тельной вдумчивостью и неослабным 
стремлением придать во всели работе 
школы направление, наиболее полезное 
для партии и рабочего дела. И в первоЙ 
школе—на Капри, затем продолжая свое 
образованде во второй школе—в Боло- 
нье, К. особенно интересовался и мno
ro работал над вопросами пролетарской 
культуры. Он возвраидается в Россию 
в разгар реакдии и в 1912 г. должен 
опять уйти за рубеж. Он поселяется в 
Париже, работает на фабриках, много 
читает и пишет под влиянием A. В. Лу- 
начарского, участвует в журна-лах „Борь- 
ба“, „Вперед*. После Февр. революции К. 
приезжает в Петроград, прииилшет уча* 
стие в культпросвет. организациях и 
стаиовится во главе Пролеткульта и за- 
тем заведующим организадГ сектором 
при Наркомпросе. Ум. в 1920 r. К. напис 
„Идеология производства“ (1922) и (вме- 
сте с П- Бессалько) „Пробдемы проле- 
тарской культуры“ (1920). Интсресно 
ошетить взгляды K., no особенно обо- 
стрившемуся в последнее время ero дея- 
тельности вопросу> о роли интедлиген- 
ции в развитии пролетарской культуры. 
„Примыкающая к нам интеллигенция,— 
писал К. в одной статье („Пролетарнат 
и творчество“)—лшслит с надии, a если 
нужно—и за нас может,—чувствовать же 
нет. Поскодьку вогшос идет о логиче* 
ском мышлении, наолюдеиии, систеиАати- 
задии опыта,—интеллигент, внимательно 
изучающий жизнь и окружающие усло- 
вия рабочего, может вполие мыслить за 
рабочего, правильно намечать путь раз- 
вития идеологии пролетариата, как это 
сделано Марксом н делым рядот проле- 
тарскнх идеологов. Но лишь дело каса** 
ется более глубокнх переживаний, обла- 
сти чувства рабочего, тут ййтеллйгент 
бессилен  ̂ ero врояйишоиеиийе ограййче-
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но... Художественное творчество — про- 
цесс по преимуществу в своей основе 
подсознательный, контролируемый соз- 
канием при своемуже выявлении; a под- 
сознание имеет своей основой по преи- 
муществу быт, a потому y интеллиген- 
та почти никогда не может оказаться 
пролетарским». См. „П а.ѵ. Б о р .  и „Памя- 
ти Ф.И.К.“ (изд. Петрогр. Пролеткульта, 
П. 1920).

Каменев, Лев Борисович (авт ори зовап - 
п а я  био р аф и я), род. 18 июля 1883 года 
в Москве, где отец его в то время 
служил машинистом на Московско- 
Курской ж. д. Отец и мать К. выби- 
лись из мелко-мещанской среды и окон- 
чили свое образование: отец—в Петер- 
бургском Технологическом институте, 
м ать-н а  Бестужевскнх высших курсах. 
Оба они вращались в радикальной сту- 
деической среде конца 70-х годов. Отец 
был сокурсникомучастника 1-го марта— 
Гриневицкого. Службу на Московско- 
Курской ж. д. отец К. скоро заменил 
должностыо главного инженера на не- 
большом гвоздильном заводе, располо- 
женном в Виленской губернии около 
станции Ландворово. На этом заводе в 
среде фабричного поселка К. провел 
детство. Товарищами детства была ра- 
бочая детвора завода. Связь с заводом 
не порывалась и тогда, когда К. был 
определен во 2-ю Виленскую гимназию. 
Приезжая на каникулы из гимназии, по 
желанию отца и по собственному вле- 
чедию, приучался к работе в мастерских 
завода, сначала столярной, a затем сле- 
сарной. В 1896 году отец К. получил 
назначение на Закавказские жел. дор. 
в Тифлис, куда и переехал со всей 
семьей. В Тифлисе в 1901 году К. окон- 
чил 2-ю гимназию. В последних клас- 
сах гимназии К. находился уже в связи 
с марксистскилии кружками Тифлиса и 
читал нелегальную литературу. Первой 
нелегальной брошюрой, оформившей 
общее стремление и интерес к рабочему 
движению, сложившиеся на основании 
детских и юношеских впечатлений от 
общения с атмосферой завода и с рабо- 
чими, была брошюра Лаесаля „Програм- 
ма работников“. В этом женаправлении 
действовало и изучение тогдашней борь- 
бы лиежду марксисталии и народникалш, 
за которылии пристально следил К. по 
легальным журналам.

Аресты 1900 г., косиувшиеся ряда лиц, 
в сношении с которыми находился K., 
не задели его, но из гимназии 
он был выпущен с плохим баллом по 
поведению, который закрывал дорогу в 
универслтет. Пришлось спедиально хло- 
потать, чтобы добиться y тогдашнего

министра иародного просвещения Бого- 
лепова права поступить в университет. 
Настояния отца о карьере инженера 
были отвергнуты, и К. выбрал юридиче- 
ский факультет вМоскве,.уже тогда ре- 
шив посвятить себя обидественной рево- 
люционной деятельности.

В Моск. университете К. немедленно 
связывается с радикальными элементами 
студенчества, через несколько месядев 
выбирается представителем своего курса 
в союзный совет землячеств, отстаивает 
политическую линию в студенческом 
движении, принимает участие в знамени- 
той сходке 8 февраля 1902 гм когда 
университет был осажден полицией.

После арестов тогдашних руководите- 
лей моск« студенческого движения (Це- 
ретелли, Алексинский, Будилович и др.) 
К. вместе с группой товарищей органи- 
зует второй Совет землячеств, который 
продолжает движение. По поручению 
совета ездит в Петербург для устано- 
вления связи с руководителями петер- 
бургского студенчества, пишет ряд про- 
кламаций студенчеству с яркой полити- 
ческой окраской, с призывом об*единить 
студенческие усилия с рабочим движе- 
нием и организует вместе с другими 
контр-демонстрацию рабочих и студен- 
тов на Тверском бульваре 13-го марта, 
когда зубатовская организация звала 
рабочих к памятнику Алексамдра 11. 
Демонстрация была окружена полицией, 
К. арестован и посажен сперва в Бу- 
тырки, a затем в Таганку.

Гиосле кескольких месяцев отсидки К. 
высылается на родину в Тифлис под 
надзор полиции без права обратного 
поступления в университет. Прибыв в 
Тифлис, он связывается с местной со- 
диал-демократической организадией, на- 
чинает работать в ней в качестве пропо- 
гандиста, получив две школы: одну— 
среди железнодорожных рабочих в Наха- 
ловке, другую—среди сапожинков офи- 
церского экономического общества. 
Осенью того же 1902 года, с целью озна- 
комиться с революдионной литературой, 
К. уезжает в Париж, где немедлеишо 
примыкает к „искровской“ группе. С 
„Искрой“ К. познаколиился еще в Москве.

В Париже К. знакомится с непесред- 
ственными руководителями парижской 
группы „Искры“ (Линдов-Литайзен и др.), 
пишет отчеты о студенческоли движении 
для „Искры“, a через несколько месяцев, 
при первом же приезде Владимира 
Ильича Леииина с рефератом в Гиардж, К- 
знакомится с Лениным.

Знакомство с Лениным и впечатление, 
произведенное на К. рядом лекций и ре- 
фератов, прочитанных Лениным в тот

6
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приезд в Париж, оказали решающее влия- 
ние на всю его дальнейшую судьбу и 
деятельность. Узнав, что редакция 
„Искры“ во главе с Владимиром Ильи- 
чом переезжает из Лондона в Женеву, 
К. покидает Париж и поселяется в Же- 
неве, где проводит несколько месяцев в 
деятельном изучении революционной со- 
циал-демократической литературы и впер- 
вые сам выступает в искровском кружке 
с докладом, направленным против мод- 
ной тогда критики марксизма со стороны 
Струве, Бердяева, Булгакова и других. 
Оппонентом надокладеК. выступалМар- 
тов, который, между прочим, пользовался 
тогда паспортом К. при своих раз’ездах 
с рефератами по Европе. В сентябре 
того же 1903 года, немедленно после 
2-го с’езда партии, К. возвращается в 
Россию. Еще в Париже, на собрании, 
посвященном пятилетию организации 
Бунда, К. познакомился со своей буду- 
щей женой, Ольгой Давыдовной Каме- 
невой.

Вернувшись в Тифлис, К- вступает в 
ближайшую связь с тогдашними руко- 
водителями с.-д. движения в Тифлисе 
(Д. С. Постоловский, M. А. Борисова, 
В. И. Ненешвилли и др.) и в качестве 
пропагандиста и агитатора принимает 
участие в подготовке забастовки на За- 
кавказских ж. д.

После обыска в ночь с 5 на 6 января 
(1904 г.) К. вынужден покинуть Тифлис 
и перебирается в Москву, где работает 
под руководством Московского коми- 
тета партии (пропагандистские кружки, 
разброска прокламаций,хранение шрифта 
и т. д.). К этому времени социал-демо- 
кратические организации в России пере- 
живают внутренний кризис, связанныЙ 
с борьбой между большевиками имень- 
шевиками. К. решительно отстаивает 
болыиевистскую точку зрения и нахо- 
дится в сношениях с представдтелем 
большевистского Ц. К. в Москве—тов. 
Землячкой.

Для предупреждения подготовлявшейся 
19-го февраля демонстрадии охранка 
производит аресты в среде Московского 
колштета. Среди арестованных находятся 
вдиесте сБ. Іѵнуньянц (Радин), Аня Шнеер- 
сон, a также и K. В тюрьме К. просидел 
5 лесяцев и 15-го июля был выслан под 
гласный надзор полиции в Тифлис. В 
тюрьме же была написана К. бро- 
шюра с решительной критикой всей 
политической линии новой иИскры“, ко- 
торая ходила в тюрьме из рук в руки, 
но затем затерялась и до за-границы не - 
дошла.

Попытка легализоваться при помощи 
поступления в Юрьевский университет

■ окончилась неудачей ввиду присланиой 
в университет следующей справки Де- 

: партамента полиций:
„Бывший студент Московского уни- 

, верситета Лев Борисов Розенфельд,' по 
имевшимся сведениялд по возвращенип 
своем из-за граииды, в поябре истекшего 
года поселился в г. Москве, где, после 
арестов видных деятелей Диосковской 
социал - делюкратической организации, 
занялся формирование.м групп опытных 
пропагандистов социал-демократических 
идей. Организованная ид\ группа при- 
своила себе наименование группы со- 
циал-деАиократов и, заведя сношения с 
рабочей средой, усиленно стала агити- 
ровать за устройство 19 февраля с. г. 
уличной политического характера делон- 
страции. Изложенные сведения о Розен- 
фельде послужили основаыием к привле- 
чению его при Московсколѵ губернском 
жандармском управлении к дознаншо 
о названной выше противоправитель- 
ственной группе. По обыску y Розен- 
фельда отобрана компрометирующая 
его в политическом отношении перепи- 
ска. На допросе, не признавая себя ви- 
новным, Розенфельд отказался от дачи 
каких-либо об’ясненийа.

Вернувиишсь в Тифлис, К. вводится в 
состав союзного Кавказского комитета 
(Миха-Цхакая, Сталин, Кнуньянд (Ра- 
дин), Ханоян и др.), который руководит 
всем рабочим движением да Кавказе, 
прииимает участие в органе ко.дитета 
(„Борьба пролетариата“), ведет пропа- 
гандистскую работу и вкступает в ка- 
честве агитатора на болыиих д\итингах 
железно-дорожных рабочих» связанных 
с гюдготовленной социал-делюкратией 
забастовкой на ‘кавказских дорогах, 
об'езжает местные органнзации—Батум, 
Кутаис и т. д.

Союзный комитет, в который входил 
К-, стоял на строго большевистской 
точке зрения и вел ожесточенную борьбу 
с грузинскилии мсньшевиками (Жорда- 
ния, Церетелли, Хомернки и др ). В это 
же время К. корреспондирует в ленин- 
ском органе „Вперед“.

После образования на севере, по ука- 
занию Ленина, бюро комитетов боль- 
шинства, союзный комитет деликом при- 
мыкает к этой Всероссийской большс- 
вистской организации и командирусг 
в ее состав, как своего представителя, К.

К. выезжает в Петербург и там 
получает поручение об5ехать ряд мест- 
ных комитетов для агитацин за созыв 
3-го с’езда. С этим поручением он об’ез- 
жает Курск* Орел, Харьков, Екатерино- 
слав* Воронеж, Ростов и Кавказ. Сам К. 
получает маидат на с’езд от Кавказско-
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го Комитета и, перебравшись нелегально 
через границу, принимает участие на 
сезде в Лондоне. (В протоколах с’езда 
псевдоним Градов).

По окончании с’езда, вновь избранный 
Центральный Комитет назначает К. своим 
агентом и поручает ему об’езд ряда 
организаций с агитадией за большевист- 
скую тактику: бойкот Булыгинской ду- 
мы, подготовку восстания и т. д. С этим 
поручением К. в июле—сентябре 1905 г. 
об’езжает почти все крупные города 
дентральной и западиой России, высту- 
пая с защитой большевистской тактики 
на собраниях местных комитетов, в круж- 
ках пропагандистов и на народных со- 
браниях и митиигах.

Октябрьская всероссийская ж. д. за- 
бастовка и манифест 17-го октября за- 
стают К. в Минске, где он участвует в 
демонстрации, расстрелянной губернато- 
ром Курловым. На первом же паровозе, 
двинувшемся из Минска, К. возвращается 
в Петербург, где вступает в местную ра* 
боту и становится одним из ближайших 
сотрудников Владимира Ильича во всех 
литературных большевистских предприя- 
тиях. Весь конец 1905, 1906 и 1907 г. 
К. проводит в Петербурге в бли- 
жайшем обидении с Владимиром Ильи- 
чом, сотрудничая во всех легальных и 
нелегальных изданиях, выступая пропа- 
гандистом и агитатором, отстаивая боль- 
шевистскую точку зрения на избиратель- 
ных собраниях и т. д. Незадолго до 
5-го с’езда партии, в апреле 1907 г. К. 
командируется Центральным Комитетом 
для проведения предс’ездовской кампа- 
нии в Москву, откуда избирается деле- 
гатом на с’езд. После разгрома 2-й Ду- 
мы К. остается в Петербурге в качестве 
члена большевистского дентра и про- 
должает там (вместе с Зиновьевым, 
Мешковским, Рожковым) работу.

После от’езда Владимира Ильича за 
граниду и после рядаобысков 18-го апре- 
ля 1908 года К. арестовывается по обви- 
нению в подготовке издания первомай- 
ского листка* После освобождения, в 
июле месяце, Владимир Ильич, через 
приехавшего тогда из-за граниды Дубро- 
винского, вызывает К. к себе в Женеву. 
За границей, куда К. прибыл в самом 
конце 1908 г., ои назначается редакто- 
ром центрального органа большевист- 
ской фракдии „Пролетарий* (Ленин, Зи- 
новьев, К.) и принимает участие во всех 
партийных совещаниях и конференциях 
за границей. Одно время, по поручению 
Владимира Ильича, К. является предста- 
вителем партии в международном социа- 
листическом бюро, принимает участие в 
Копенгагенском международном социа-і

листическом конгрессе (1910 г.) и, как 
представитель партии, выступает на Ба- 
зельском конгрессе 1912 г. и на Хемниц- 
ком конгрессе германской содиал-демо- 
кратии.

Принимая из-за границы участие во 
всех большевистских легальных или не- 
легальных изданиях, К. в то же время 
выпускает под редакцией Ленина книгу 
„Две партии“, знаменующую оконча- 
тельный разрыв с меньшевизмом, a в 
свободное от партийных обязанностей 
время занимается разработкой вопросов 
русского революдионного движения, в 
частности эпохи Герцена-Чернышевского.

В 1913 году, вслед за Лениным и Зи- 
новьевым, К. переезжает ближе к гра- 
нице в Краков, a в начале 1914-го года 
командируется Центральным Комитетом 
в Петербург для руководства „Правдой“ 
и большевистской фракдией в 4-й Госу- 
дарственной Думе. Эту работу К. вы- 
полняет вплоть до 8-го июля, когда 
разгром „Правды“ вынуждает его пере- 
ехать в Финляндию, где и застает его 
об’явлсние войны. К. успешно проводит 
созванное им в Финляндии первое сове- 
щание фракдии и местных работников 
после об4явления войяы и подготовляет 
более широкое совещание. Это совеида- 
ние полностью арестовывается 4-го но- 
ября в деревушке „Озерки* под Петер- 
бурпж. (Бадаев, Петровский, Муранов, 
Шагов, Самойлов, Яковлев, Линде, Во- 
ронин, Антипов и т.д.). В мае 1915 г. проис- 
ходит процесс, и Петербургская судебная 
палата с сословными представителями при- 
суждает К. на ряду с депутатами и дру- 
гими участниками процесса к лишению 
всех прав и к ссылке на поселение в 
Сибирь. Осужденных сначала направля- 
ют в Туруханск, затем в деревню Ялань 
под Енисейском и, наконед, в город 
Ачинск, где застает их февральская ре- 
волюция. Находившиеся в то время в 
Ялани K., Сталин, Муранов немедленно 
направляются в Ленинград, куда прибы- 
вают за несколько дней до возвраще- 
ния из эмиграции Ленина.

На апрельской конференции 1917-го г. 
К. избирается в ЦентральныЙ Комитет 
партии. В то же время К. становится 
одним из редакторов „Правды" и вплоть 
до октября является одним из предста- 
вителей партии сначала в Ленинградском 
Совете и в его Исполнительном Коми- 
тете, a затем и в Центральном Испол- 
ыительном Комитете Советов.

После июльских дней 1917 г. пра- 
вительство Керенского арестовывает К. 
и держит его в тюрьме вплоть до 
наступления Корнилова- Во время ареста 
К. подвергается самым грязным обви-
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нениям со стороны меньшевиков и 
эсэров. Пред октябрьским выступлени- 
ем между К. и Зиновьевым, с одной сто- 
роны, Лениным и большинством Ц. K., 
с другой—намечаются разногласия, ко- 
торые вызывают со стороны Ленина ре- 
шителыиый отпор; однако, пред высту- 
плением эти разногласия ликвидируются, 
и по предложению Ленина К. избирается 
председателем 2-го Сезда Советов, ко- 
торый провел и оформил октябрьский 
переворот, a затем и первым председа- 
телем нового, большевистского в своем 
большинстве, Центрального Исполни- 
тельного Комитета. Вскоре затем К. 
сдает свою должность председателя 
ЦИК Я. М. Свердлову, a сам входит в 
состав Брестской делегации, заключив- 
шей перемирие на фронте, a затем и в 
состав Брестской мирной делегации. 
После временного разрыва переговоров 
с немцами в январе 1918 г. К. по- 
лучает поручение от Ленина пробрать- 
ся в Англию и во Францию для озна- 
комления их с совершившимся перево- 
ротом и с задачаиѵии советского прави- 
тельства. После недельного пребывания 
в Лондоне английское правительство 
высылает К- Возвращаясь через Финлян- 
дию, в которой в то время кипит гра- 
ждаяская война между красными и бе- 
лыми, К. попадает в руки белых, аресто- 
вывается на Аландских островах, содер- 
жится некоторое время в тюрьме в 
Мариенхабен, a затем переводится в 
крепость Улеаборг, откуда, после не- 
скольких месяцев одиночного заключе- 
ния, освобождается в августе 1918 г. 
в обмен на арестованных в Ленинграде 
финляндцев.

По возвращенни в Москву избирается 
председателем Московского Совета. В 
1919 г., когда республика переживала 
тяжелые дни, К. едет на фронт гражд. 
войны, как чрезвыч. уполном. Совета 
Обороны. В 1922 году, во время болез- 
ни Ленина, назначается одним из заме- 
стителей председателя Совета Народных 
Комиссаров и CTO, a после смерти Ле- 
нина—председателем Совета Труда и 
Обороны. В январе 1926-го г. освобо- 
жден от этой должности с назначением 
Народиым Комиссаром Торговли. К. в 
своей полит. деятельности является по- 
следовательиым большевиком-леншшем. 
Он не мало унаследовал от своего учи- 
теля В. И. Еще в июле 1917 г. B’ И., 
когда скрывался, писал K.: „Если меня 
укокошат, я вас прошѵ издать мою 
тетрадку „Марксизм о государстве“*). 
Еще при жизниВ. И. с согласия Ленина

*и Так Ленин думал назвать свою хнигу, кото- 
рая вышла под загл. „Государство и Революция“.

К. иачал издание собр. соч. В. И. Во 
время своей болезни В. И. передал К. 
свой личный архив, из которого впослед- 
ствие вырос и развернулся Институт
В. И. Ленина, директором которого со- 
стоит К.

В течение всей своей обидественной 
деятельности К. отдавал дшого снд лп- 
тературе. Его статьи по обтеств. и 
полит. вопросам, напис. в период ;ш 
революции 1917 r.. частично собраны в 
кн. „Между двумя революциямп“. В нее 
не вошлн статьи по воприсам лнтера- 
туры, в том числе кругиыс зтюды о 
Чернышевском, Герцене и Некрасове и 
статьи, напеч. в сб. „Литер. расиад“. Ему 
же принадлежат работы: пЭкоп. систедш 
импер. и задачи социализма*, „Две 
партии“, гБорьба за мнр“ и т. д. В наст. 
время подготовляется собр. сочин., I т. 
которого уже издан. фя Музика.

Наменев, Сергей Сергеевич (мтори.т- 
ванная биоираф ы л/— пе относится к кате- 
гории тсх людей. которые в своем 
прошлом имели предпосылкн стать 
деятелялш революцни. „Революции при- 
шлось его завоевать — говорит в 
одной своей статье*) С м и л г а - -  a
потом он стал воевать за револю-
цию“. К. род.4 апреля 1881 г. Происходя 
из военной семьи (отец его—военныии 
инженер-механик), среднее образование 
он получил в Киевском кадетском кор- 
пусе. Очень тяготился режп.мом кадст- 
ского корпуса и, иовидимому, лисколько 
не выделялся как по наукам, так и фп- 
зическо.му восшитапшо/ шел средни.м, 
переходя из года п год в слсдѵюиций 
класс, и благополучио заксшчнл кѵрс 
кадстского кориуса в 1898 \\ Гио окои- 
чании кориуса, по услеха.м и среднс.м 
разряде, ou ne мог постѵииить ии п 
Инжснерное, ни в АртиллериЙское ѵчи- 
лиице, куда прини.малн только лучших 
ученнков, почему он агпомагнчсскн ло- 
пал в Алексалдровскос виндшое ѵчилнше. 
Может быть благодаря режнмѵ, может 
6и>ить благодаря лучшили чем в кориусс, 
0’г 11 о ше u и я м 11 ре п о д a ь a гел ы* к о го п ерс о - 
нала. но в Алсксаидровском ѵчилшце 
К. сразу же выднигастся как по прсд- 
мета.м, так н по физнческой своеии 
подготовке. В порядке учебных и 
строевых заслуг он производнтся в 
младшнс портуисй-юмксра, зате.м в стар- 
шие портуней-юнкера и кончает Алек- 
сандровское училиице в 1900 г. третьили 
по старшинству, имея возлюжиость вы- 
бирагь лучшяе вакансии, клкимн по те.м 
временам считались гвардейские полки.

*) »Политрзботкз«хя за 2922 г.
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К. отказывается отэтих вакансий и берет 
вакансию в Киев в 165 пехотный Луцкий 
полк.Главным мотивом такого решения и 
отказа от возможной карьеры—службы в 
гвардейских частях—была привязанность 
к родителям и желание быть с отцоли, 
который в это время стал уже болеть. 
Почти с первых же дней службы в пе- 
хотном полку К. приступает к подготовке 
в Академию и в 1904 году поступает в нее. 
Здесь по своим успехам он идет одним 
из первых. В 1907 году окаичивает 
Академию по первому разряду и воз- 
вращается в 165-й пехотный Луцкий полк 
для двухгодичной стажнровки на роте. В 
период командования ротой К. попутно 
делается иештатным преподавателем 
Киевского военного училища, где препо- 
дает тактику и топографию. По окон- 
чании двухгодичной стажировки, в 1909 г., 
получает назначение старшего ад?ютанта 
во 2-ю кавалерийскую дивизию. Во 2-й 
кавдивизии, будучи по первоначальной 
службе пехотным командиром, усиленно 
изучает кавалерийское дело, участвует 
на всех кавалерийских маневрах и ка- 
валерийских поездках. В то же время 
он состоит преподавателем на кратко- 
срочиых штабс - капитанских курсах, 
которые были созданы после Японской 
войны вокругах для подготовки штабс- 
капитанов при замещении в будущем 
должностей ротных командиров~. Здесь 
К. особенно много работает над изуче- 
нием опытов русско-японской войны. 
Работу на краткосрочных курсах К. 
вспоминает с особенным удовлетворе- 
шием, как давшую громадный материал 
для роста его тактического кругозора, 
и,вместе с тем, успешную в отношении 
подготовки слушателей курсов. К. уча- 
ствует во всех без исключения полевых 
поездках генерального штаба, a равно 
Виленского и Варшавского округов на 
западную границу. В числе этих поездок 
также были две крспостиых поездки: в 
крепость Ковно и в только что тогда за- 
родившуюся крепость Гродно. Эта нрак- 
тическая работа no службе геиерального 
штаба дает богатый матариал для раз- 
ностороннего изучения военпого дела и 
практическне навыки по работеГеиштаба. 
Своей работой К. привлекает внимание 
руководителей генералыюго штаба и 
кскоре получает перевод а^ютантом в 
Оперативно-Мобилиз. Отдел Виленского 
военного округа. Тут К. зпакомится с 
совершенно иовой для nero оператив- 
ной и лшбилизационной работой в более 
крупном масштабе. Новая работа вновь 
затягнвает К. вплотную, он опять уча- 
ствует во всех поездках Виленского 
округа по вопросам мобилизации и

операдий. Перед войпой 14 г. участвѵет 
в киевской поездке генерального штаба. 
где разыгрывается будущий плап войны 
После этой поездки в июле 1914 г 
выступает па войну в чине капитана 
генерального штаба, в качестве млад- 
шего ад’ютанта Оператпвного Управле- 
ния штаба 1-й армии. В период боев 
под Инстербурголи К. получает назначение 
старшего ад’ютанта того же Оператив- 
ного Отдела. На этой должности on 
остается до 1917 г., когда получает 
должность командира 30-го Полтавского 
полка, на каковой должности и застает 
К- революция.

Полк в это время занимал окопы 
севернее Постав в районе Мозжейки. 
30-й Полтавский полк был однили из 
крепких и спаянных полков, состоявший, 
по преимуществу, из украинцев. В гро- 
мадном своем большинстве полк так же, 
как его командир, был застигнут фактом 
революции врасплох, без какой-либо 
идейной подготовки. Каждый в полку 
понимал революцию по своему, но усло- 
вия войны и обстановка тяжелой окоп- 
ной жизни быстро об'единили июнимание 
революции в массах в смысле: „револю- 
цня—это конец войне“, „революция— 
замирение“. A в общем, никто и ничего 
не разбирал,—что делается, какова гиер- 
спектива. Естественно, что при таких 
условиях во все.м полку немедленно 
пробудилось лихорадочное стремление 
к ознакомлению с вопросами политики, 
и начинается революдионная „обра- 
ботка“ всего полка, a также и его 
командира. Свсю отсталость в области 

, политических вопросов К. наверстывает 
:усилепной работой над вопросами, вы- 
двимутыдии революцией. Знакомится он 
и из того очень иебольшого запаса 
кпиг и брошюр, каким располагали в то 
время окопы, знакохмится и в порядке 
совлиестной работы с полковыли ко.ми- 
тетом, a также и путе:л постояшиых 
бессд с теми неммогилии политически 
подготовленными товарищалш, которые 
имелись в то врелия в полку. В это 
врел\я К. гюпадается сборник Зишовьева 
и Леннна жПротив течения“. Среди ли- 
тературы.илиевшейсяна позиции.это была 
единственная книга, которая освещала 
постановку вопросов большевикалш. 
Сборник произвел на К. ошеломляющее 
впечатление, открыл перед шш совершси- 
ио повые горизонты. Лихорадочное ре- 
волюционное салюобразование и практи- 
ческая работа способствуют идейному 
росту как всего полка в целом, так и 
лично К. Условия работы вплотную 
знаколият ero с работой в революциои- 
пых условиях и — что самое главное—
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сближают ero с массой. В период вы- 
борного начала в армии он становится 
уже выбранным командиром полка. Это 
обстоятельство еиде больше скрепляет 
ero с полком. Однако, на должности 
выборного командира полка он остается 
недолго, так как примерно в это же 
время, как офицер генерального штаба, 
К. попадает на должность начальника 
штаба 15-го корпуса. На этой должно- 
сти его застагот октябрьские дни рево- 
люции. Осложнившаяся к этому времени 
обстановка на фронте, массовые недора- 
зумения с офицерами, повальное бегство 
офицеров с фронта и вообще крайне 
напряженные условия работы ые меняют 
характера работы К. Оставаясь мачаль- 
ником штаба 15 корпуса, он продолжает 
свою совместную работу с корпусным 
комитетом. Однако, на должности на- 
чальника штаба корпуса он остается 
очень недолго, так как армейский ко- 
митет 3-й армии перемещает его на дол- 
жность начальника штаба З-й  ̂ армии.

На должности нач. штаба 3-й армии 
работа К. проходит, гл. обр., по линии 
демобилизации и сбора боевого иму- 
щества на фронте 3-й армии, так как 
к этому времени уже выяснилось, что 
немцы явно намерены перейти в на- 
ступление и занять весь районЗ-й армии 
вплоть до Полоцка. В этой кипучей 
работе K., гл. обр., посвящает себя 
работе в комиссии, выделенной армей- 
ским комитетом по вопросам демоби- 
лизации. Эта работа в первое время 
развернулась в направлении увоза мате- 
риальных частей тяжелой артиллерии, 
затем— легкой и, наконец, — боевого 
имущества. Позднее началась отправка 
и войсковых соединений в тыл страны 
для окончательной демобилизации. По 
занятии немцами г. Полоцка, K. с ар- 
мейским комитетом переехал из Полоцка 
в Нижний-Новгород, где и закончил пол- 
нуюдемобилизациюи ликвидацигостарой
3-й армии.

Этот период совпал с призывом Со- 
ветской власти, обращенным к. офицер- 
ству, об участии в строительстве Красной 
армии. После всей предыдущей работы 
в революционных условиях для К. со- 
вершенко естественно было немедленно 
же отозваться на призыв Советской 
власти и отдать себя, свои знания и 
свои силы целиком и полностью на 
строительство новой армии, на создание 
вооруженных сил революции в самой 
начальной, в самой тяжелой стадии этого 
создания. Он получает от Советской 
власти назначение на должность воен- 
ного руководителя Невельским районом 
Западной Завесы. Около 1-го мая он

вплотную приступает к этой новой рабо- 
те. В Невельском районе к этолиу врелиени 
было два отряда: одии—Россонский, дру- 
гой—Полотский. Россонскили отрядом 
командовал В. Т. Тихонов, Полотскили— 
Пожидаев. Помилю этого, в салю.м Ие- 
веле был отряд Уездвоенколиа, пе подчи- 
нениыйК. Россонский отряд был с рево- 
люционной дисциплиной н представлял 
уже сколоченную краснѵю часть. Инѵио 
картину предстдвлял Полотский отряд— 
основы формирования былм доброволь- 
ческие. На первых же порах своей ра- 
боты К. внимателыю изѵчает попавшие 
в его распоряжение части. Особенно 
характерным и богатым для изѵчення 
был Полотский отряд. Г1олотский'отряд 
представлял из себя весьма неустойчи- 
вую часть с резко выявленнымн болез- 
ненными явлениялии: многие доброволыим 
были из тех, которые, идя добровольно 
на службу в Полотский отряд, факти- 
чески укрывались от воениой работы, 
много было среди них порочного эле- 
мента с грабительскими наклонностял\и. 
К этому времени начал обозначаться 
Чехо-Словацкий фронт. Ясно было, что 
на этот фронт должны были быть от- 
правлены те лучшие части западной 
завесы, которые л\огли формнроваться 
в относительно спокойных условиях, ІІ 
для К. не было сомнения, что именно По- 
лотский отряд в его составе вряд ли 
может быть той частью, которую можно 
перебросить на любой военный фронт. 
Вот почему первой работой К. и двух 
состоящих при иели колшссаров—Редсра 
и Ахманова-Г иршфельда, было оздоровле- 
ние Полотского отряда.

Примерно к это.му же врс.мснк оба 
эти отряда, и Гиолотский и Россоиский, 
было приказано расслиатривать, как ос- 
нову для формирования Ьитсбской ди- 
визйи. Позднее, в исторни Красной 
арлиии эта дивизия получила 17-ии иомер, 
почему К. и считается осиовоположии- 
ком 17-йдивизии.Разворачивание отрядов 
в дивизию сперва было предтюложеио 
произвести также на добровольческих 
началах. Но учтя, что настояших добро- 
вольцев, которые действительно былн бы 
готовы воевать за интересы революцин, 
в районе форлиирования миого ие «ахо- 
дилось, и что часть добровольцев, не- 
сомиенио, шла в зтот отряд, чтобы 
укрыться от военной работы, К. предло- 
жил формировать дивизию на основе 
мобилизацин населекия, где были распо- 
ложены эти отряды. Произведенная 
разработка этой мобилизации была 
представлена вышепо линии лодчииенно- 
сти, но разрешения на мобилизацию дано 
не было, почему мобилнзадионная работа
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К. не была развернута. К тому же, при- 
мерно в августе, он был перемещен в 
Смоленск в качестве помощн. главн. 
руководителя всей Западной Завесы, 
Егорьева. В Смоленске К. были подчи- 
неныужетри района: НевельскиЙ, Витеб- 
ский и Рославльский. В Смоленске он 
пробыл также кедолго- За этот период 
им была произведена лишь отправка 
на образовавшийся к тому времени Во- 
сточный фронт дивизий Витебской и 
Рославльской. Само собой разумеется, 
что эти дивизии только именоЕались 
дивизиями, a no сути дела были лишь 
отрядами. Витебская дивизия была от- 
правлена в лучшем составе, более ско- 
лоченная, она вошла в правую группу 
5-й армии, получив позднее наименование 
27-й дивизии. Отправка Рославльской 
дивизии прошла далеко не гладко: пре- 
жде всего сбежал начальник дивизии со 
своим штабом. Это уже внесло большую 
дезорганизацию и в отправку самих 
частей, почему Рославльская дивизия, 
или Рославльский отряд, пришла на Во- 
сточный фронт в очень жалком состоя- 
нии.

Вслед за этим под руководством К. 
начинается операция по занятию частями 
Красной армии очищаемых немцами 
Лепельского и Оршанского районов. В 
лиомент выполнения этой операции К. 
получает командировку на Восточный 
фронт и по приезде в сентябре 1918 г. 
получает назначение командующим Во- 
сточным фронтом. He без опасений и 
внутренних переживаний принял К. Во- 
сточный фронт: условия работы, сум- 
бурность всего фронта были таковы, 
что поневоле приходилось думать—ка- 
ким порядком можно управлять войсками 
фронта. Фронт в этот момент состоял из 
бесконечного количества мелких отря- 
дов, ne было стройной организации, не 
было стройного управлеиия, почему 
первой задачей> конечно, было сколотить 
части фронта в более крупные единицы 
с регулярным построением, оргаиизовать 
прочную связь управлеиия и подчинен- 
ность. Но если была ясна задача, то 
было трудно осуществление этой задачи, 
так как бои продолжались,и приходилось 
всю организационную работу проводить 
в боевых условиях и при самой небла- 
гоприятной обстановке.

Вступление в командование Вост. 
фронтом К. относится к тому периоду, 
когда Казань была уже очищена от 
белогвардейщины.но зато Ижевский рай- 
он с Ижевским оружейным заводом 
был в руках противника и сковывал 
действия 2-Й армии, которая занимала 
сарапульское и казанское направление.

Самара была также захвачена нами, но 
дальнейшее продвижение к Уфе протнв- 
ник всемерно сдерживал. 3-я арл\ия за- 
нимала громадный фронт и находилась 
ыа путях отступления от Екатеринбурга, 
цепляясь за заводы, расположенные на 
Урале. В лучшем положении находилась 
центральная часть на путях Симбирск— 
Уфа, где были 2 группы: правая и левая. 
Составленные из частей, прибывших с 
западной завесы, в частности Витебскон 
дивизии, эти две группы были организо- 
ваны вдивизионные формирования,такили 
образом представляя все же крупные 
соединения, управляемые начальником 
дивизии. Период формирования всех 
мелких частей в крупные единицы дн- 
визии был одним из труднейших момен- 
тов, и при всей сложности эта работа 
проводилась с чрезвычайной быстротой.

Вслед за этой работой, было проведено 
уточнение задач и районов действия 
каждой армии фронта, каковых в то 
время было пять. Одновременно с этой 
работой приходилось еще и организо- 
вывать штаб, которого, после от’езда 
бывшего штаба Восточного фронта в 
ставку главнокомандующего, почти не 
осталось на месте. Мало по малу, ча- 
сти переформировывались в более круп- 
иые единицы; задачи уточнялись, и в 
октябре уже можно было перейти в 
наступлениеВосточным фронтом,с целью 
занятия Уфы и Оренбурга. Этот период 
работы характерно отмечеп в одной из 
статей б. начальника Гувуза Д. А. Пет- 
ровского (в тот период тесно связаишо- 
го по работе c K.), который говорит, 
что К. „не только принял всем сердцем 
революцию, но что он понял и ее особые 
пути. В роли командующего Восточным 
фронтом К. поиял особое значение и 
и исключительную роль в нашей борьбе 
рабочих батальонов. Он знал и сознавал, 
что рабочие батальоны, являясь гвардией 
революции, обеспечивают ее победу 
ииѵиенно тем, что, вливаясь в красноар- 
мейские лиассы, они скрепляют всю ар- 
мию и делают ее победной“. 5,4)

Операции по овладеиию Уфой и Ореы- 
бургом увенчались успехом. Но в марте 
нам. был нанесен колчаковцами удар 
под Уфой, и почти все достигнутые в 
октябре успехи свелись к нулю.А даль- 
ше — больте: Колчак начал угрожать 
захватом краспой Волги.

Начииаются тяжелые дни для Восточ- 
кого фронта, начинается работа Восточ- 
ного фронта по накоплению сил для 
нового удара и меры чисто оборонитель- 
ного порядка. Начинают воздвигаться

*) „Правда“ за 1923 г. от 8 кюяя.
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укрепленные районы. По этому поводу 
тот же Петровский отмечает: „По 
своему понимал также К. смысл и зна- 
чение укрепленных районов в граждан- 
ской войне. Он зиал, что суть не столько 
в проволочных заграждениях и окопах, 
сколько в том, чтобы поднять полити- 
ческое сознанне населения, чтобы иасе- 
ление в делом превратилось в сплошную 
колючую проволоку для белой гвардии, 
и этот метод укрепления тыла стал 
одним из непреложных правил борьбы 
на фронте гражданской войны“. В апреле 
начинается решительное наступление 
Восточного фронта на Колчака, которое j 
в дальнейшем ведет к окончательной 
победе и уничтожению как Колчака, так 
и его армни.

Через 7 дней после начала операции j 
К. снимается с должности командующе- и 
го фронтом. Новое назначение коман- \ 
дующего Восточным фронтом, некото-1 
рые невязки, которые начались в связи | 
с уходом K., привели, в конечном счете, | 
к обратному возвращению его на дол- » 
жность командующего Восточным фрон-1 
томnoпостановлению правительства.Вот 
телеграмма Ленина в Реввоенсовет 
Восточного фронта: „По вашему на- 
стоянию назначен опять Каменев. Если 
мы до зимы ие завоюем Урала, то я 
считаю гибель революции неизбежной.
Напрягите все силы  Следите внима-
тельнее за подкреплением. Мобилизуйте
поголовно прифронтовое население.....
Следите за политработой. Ежеиедельио 
шифром телеграфируйте мие итоги. He 
увлекайтесь оперативной стороной“.

Прошло всего месяца два по восста- 
новлении К. в должности комфронта, 
как получилось постановление прави- 
тельства о назначении его главноко- 
мандующим всеми вооруженными си- 
лами Республики. 8-го ’июля 1919 г. 
покидает он Симбирск и уезжает в Мо- 
скву; получив соответствующую дирек- 
тиву, выезжает в г. Серпухов, где тогда 
помещался штаб. За иобеды, одержан- 
ные на Восточном фроите, ВЦИК на- 
граждает К. золотым оружием (сабля)' 
с орденом Красного Знамени. Как ха- 
рактерную черту работы К. по главно-; 
командыванию, надо отметить сн- 
стему ликвидации фронтов по очереди 
их значения.

Когда было покончеио с Колчаком, 
началась борьба на южном, Деникшиском, 
фронте. Для этой борьбы стягиваются ! 
все возможные силы и рессурсы. Начи- ] 
нается период, когда успех борьбы за- Î 
висит, главным образом, от работы же- 
лезнодорожного транспорта, пожалуй 
даже больше,—ставится ставка на работу

железных дорог. Если дороги справятся 
с преддвлешюй к пи.ѵ. нагрузкой, то 
замыслы командовалия пркведѵт к побе- 

j де, в противном случае,—условмя борьбы 
j усложнятся до краиииости. Работа желез- 
* ных дорог во всех плапах К. была одним 
i  из основных момептов дляуспеха. И вот,

I  несмотря на всетрудпостиГэтой работы, 
которая от месяца" к месяцу все утяже- 
лялась, железные дороги выполпили 
свою роль, и победа была обеспечена. 
Ликвидация Южиогофронта была однои 
из самых труднейших задач, т. к. при- 
ходилось перебрасывать части из очеиь 
далеких участков Восточиого фронта, 
почему не сразу одержизались победы 
иа Южном фронте. К этому eine при- 
соединялась операция, которую Юденич 
развернул протпв Лепипграла. Эта опе- 
рация началась в самые тяже.тые дпи, 
когда на Южпом фронте обнаружилась 
неустойка, доведшая до потери Курска 
и угрожавшая захватом Деникиным 
Тулы, т.-е. нашей базы. Этот момент 
борьбы отличается наибольшим напря- 
жением в главнокомаидовании — прихо- 
дилось Юденича отбивать при условки 
полной невозможности ослаблення 
Южного фронта. Главнокомандованис 
с этой задачей справилось за счет ос- 
лабления (чаетичного) северного участка 
Миллеровского фронта и быстрой no* 
дачей оттуда требѵемых сил, a также 
путем использования курсантских сил 

I Москвы и Лешшграда.
; Вся Юдепическая операция была олять 
1 таки построена на быстроте подачи 
j тех пебольших сил, какие можно было 
наскрести по тому врс.мснн. Оиять де- 
лается ставка ла тѵ же работу жслезных 

, дорог. Разгром Юдеишча уже зиачи- 
, тельно облегчает всю обстановкѵ. Со- 
I средоточешие ударных сил для ликви- 
и дадии Южного фронта за это время 
приходит к концу, и начишпется рсши- 

: тельное наступление Красмой ар.мии ил 
Дешикинский фронт, которое, в ко- 
нечном нтоге, иривело к полному раз- 
громѵ Депикиша.

Теперь остался СеверныЙ фронт, кото- 
рый был поставлеи на ликвидадию 
последним. Рпзгром Северпого фронта 
был предрешен при этих условиях, a 
внутрешшй развал Миллеровской армии 
облегчил и ускорил события. Иачинается 
последняя странида истории гражданской 
войны — это ликвидация Нрангеля и 
бело-польская кампания. Обе эти опе- 
радии по времени совнадают. Сперва 
Южный фронт ведет борьбу на бело- 
псляков и на Врангеля, который к этому 
времени вышел из Крымской пробки в 
Северную Таврию. Раздвоение внимания
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на Южном фронте сильно ослабляет 
успех работы как на одном, так и на 
другом фронте. Происходит разделение 
Ю жного фронта на Ю го-западны й и 
Врангелевский. С разделеннем фронтов 
задача значительно упрощается, и Вран- 
гель быстро ликвидируется. Уже тогда 
вопрос бело-польского фронта получил 
полную ясность, в смысле бесцельности 
дальнейшей на нели борьбы, и заканчи- 
вается Рижским миром. 14-го ноября 
1920 г. окаичиваются гражданские фрон- 
ты. Того же числа Рижским миром 
оканчивается война с бело-поляками. 
За одержанные победы К. награждается 
ВЦИК орденом Красного Знамени.

На этом, как будто бы, должны были | 
закомчиться боевые операции Красной j 
ардиии. Одиако, не везде ещ е заглохли I 
звуки выстрелов: с границы бело-поля-1 
кн начинают пропускать »a нашу тер-1 
риторию ряд банд, которые приходится \ 
ликвидировать, выбрасывая их из пре-и 
делов Союза; в Карелии начинается ; 
авантюра, т. наз. Карельское восстание, ! 
организуемое белогвардейцами; в Турке- ; 
стане разыгрывается борьба с басмаче- : 
ством, и, наконец, в Тамбовской ryöJ  
развивается Антоновская аваитюра. Для ; 
ликвидации Карельской авантюры K.: 
выезжает на место и участвует в про-1 
ведении военного плаиа по ликвидации. 
Антоновская операция г. Тадибове ликви- 
дируется образуемым там особым ко- 
мандованием. ГІриграничные белополь- 
ские баиды выбрасываются местным 
командованием. Басмачество в Турке- 
стане, очевидно поддерживаемое и пи- 
таемое извне, если не сдерживается, то  
все же не имеет большой тенденции 
к росту. К. командируется в Туркестан 
для руководства борьбой с басмачеством. 
Борьба увенчивается успехом-—ликвиди- 
руется достаточно серьезная авантюра 
Энвера-паши разгродюм его формиро- 
влний и смертью его в бою . За ликви- 
дацию  басмачества и авантюры Энвер- 
паши Бухарское правительство награж- 
дает  К. Бухарской Звездой 1-й степени. 
На эти ликвидации уходит почти весь 
21 и частью22 год. Красиая армия после 
стольких лет борьбы вышла, в конце 
концов, победительницей.

ГІо окончании гражданских фрон- 
тов К. награжден ВЦИК почстным огне- и 
стрельным оружием с орденом „Крас-1 
ного Знамени*. Помимо этого. с’ездом 
революционииой бедноты красиого Дагс- ; 
стана К. поднесено зодотое оружие, 
исполненное мозолистымн рѵками осво- 
<5ожденной бедноты Дагестана. Одно- 
временно Хорезмская республика на- 
граждает К. знаком воеиного ордена !

I Хорезмской Народной Республики. 
j По окончании гражданских фронтов 
J начинается период делюбилизации Крас- 
! ной арлиии и строительства Красной ар- 
! мии на мирное время.
! К. в это время ведет работу в области 
j  новых форм и приемов борьбы, вылив- 
! шуюся в подготовку Краспоп армии к 
борьбе групповым порядком. Групповая 
тактика, идея лиашиннзацши пехоты яви- 
лись целым периодом в учебе Красной 
армии. Подиятне значения пехоты в но- 
вых условиях боя, соизместная работа 
пехоты с артиллерией, изучеиие бои 
совместнос друпши -техническими сред- 
ствами,— явилнсь следуюидиди шагом в 
области обучения Красной армии. Не- 
обходимость поднять теоретическую 
подготовку боевого комсостава, родив- 
шегося на полях сражсний, призела к 
созданию ряда курсов усовершенство- 
вания по вседи родам войсксо специаль- 
ной программой, приспособленной к 
уровню знаний тех командиров, которыс 
нуждались в поднятии их теоретической 
подготовки. Эта система курсов усо- 
вершенствовашия, в конце концов, за- 
кончилась созданием Высших Академи- 
ческих курсов для высшего комсостава, 
ныпе перефордиированных в Курсы усо- 
вершенствоваиия высшего нач. состава,

; находящиеся гирии Военной Академии.
: Одновременно с этим ведется беспо- 
, идадпая борьба со стрелковой немощыо 
в Красной ардши.

В апреле 1924 г. производится реорга- 
низация цеитралыюго воепногоашиарата 

; и упраздняется должность главноколиан- 
дующего. К. назначается шиспекторол\ 
Рабоче - Крестьянской Красной ар.мии, 
гдс он еице болсе вплотьую подходит 
к вопросали обучения Красяой армии. 
Этот период характеризуется работой 

; по составленню ряда уставов учебного 
и боевого порядка. В лиарте лиесяцс*

; 1925 г. промсходит слнянне ииспсктор- 
ского аппарата со штаболи, и К. чазна- 
чается началыииколи штаба РККА. Этот 
период совлиестной работы инспектопата 

; со штаболи РККА продо.ижаеися недолго,
H в ноябре 1925 г. происходит снова 
разделение ииспектората н штаба. К.

; получает назначсние главного инспсктора 
Красной арлши. ГІараллелыю с делом об- 
учеиия и строитсльства Красной арлши К. 
принилшет активпоеучастие в работе раз- 
личных совстских и обществешиых ор- 
ганизадий, в обицестве Друзей Возд. 
Флота (ныне Авиохиди);в спортивио-стрел- 
ковой секцли D- С. Ф. K. В 1921 г. он 
входит в чнсло членов ВЦИКа и Аиоск. 
Совета, депутатоли и членом которых 
состоит и до иастоящеговремени.
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Камо (партийное имя Семена Аршако- 
вича Тер-Петросяна), род. в 1882 г. в 
г. Гори Тифлисс. губ., в семье состоя- 
тельного подрядчика. Отец, самодур и 
деспот, любил поесть и угостить „име- 
нитых“ гостей, но семье уделял мало. 
Мать, молодая и красивая (когда К. ро- 
дился ей еще не было 16 лет), имела 
чуть не дюжину детей, из которых оста- 
лось пятеро, и души • не чаяла в стар- 
шем сыне. Семи лет К. попал в армян- 
скую школу, в которой учили на ар- 
мянском языке, мало доступном маль- 
чику, в семье которого говорили по- 
грузински. Одиннаддати лет он перешел в 
городское училище, где насильственно 
заставляли изучать совершенно чуждый 
ему русский язык. К. еще в детстве 
сбяижался с беднотой, что выэывало 
недовольство отца. Будучи свидетелем 
грубого и оскорбительного отношения 
отца к матери, которую К. обожал, он 
становился на сторону матери и, под- 
росши, выступил энергично в ее защиту. 
В 1898 г. К. был исключен из школы за 
дурное поведение (вольнодумство в 
законе божьем). Он решил было гото- 
виться на вольноопределяющегося и с 
этой делью поехал в Тифлис к тетке. 
Уроки он брал y уроженцев родного 
Гори—Сталина и Вардаянда, уже тогда 
принимавших деятельное участие в ре- 
волюционном движении. Они свели К. 
с новыми товарищами и познакомили его 
с основами революционного марксизма. 
Но смертельно заболела мать,и К. вернул- 
ся домой. Отец в это время разорился, 
семья узнала нужду, и не хватало средств 
на лечение. После смерти матери K. с 
сестрами опять уехал в Тифлис к тет- 
ке. Здесь он с 1901 г. вступил в с.-д. 
партию, два года исполнял разного рода 
партийные технические поручения и по- 
лучил^ имя „K.“ (испорченное руссксе 
кому) .  В 1903 г. К. вступил в число 
членов союзного кавказского коми- 
тета Р.С.Д.Р.П., организовал типогра- 
фию союзн. ком. и принимал энергич- 
ное участие в отправке делегатов на 
2 с‘езд партии. Находчивость его в рас- 
пространении нелегальной литературы 
была неистощима. В ноябре 1903 г. К. 
был арестован, но спустя 9 месядев бе- 
жал из тюрьмы. В 1904 г. он примкнул 
к партии большевиков. Перейдя на не- 
легалыюе положение, К. продолжал ра- 
ботать в кавк. союзн. комитете. В де- и 
кабре 1905 г. вспыхнуло в Тифлисе вос- 
стание и здесь, во время борьбы с 
казаками, К. был ранен, избит и аресто- 
ван. В тюрьме К. просидел 2Ѵа мес. По- 
«енявшись фамилией с одним грузином, 
он сумел скрыться. Далее К. занимался

транспортированиели оружия и дал воз- 
можность убежать из АІетехского залжа 
32 товарищам. В 1906 г. K., чувствуя 
недостаточность знаний, решил было 
ехать в Гиетербург, но партия дала ему 
ответственное поручение—закупить ору- 
жие за границей. Попытка окончилась 
неудачей—пароход с оружиел\ подороге 
из Болгарии затонул. В 1907 г. К.} под 
именем князя Дадиани, ездил в Финлян- 
дию, был y Ленина и всрнѵлся с ору- 
жием и взрывчаты.ми веществалш в Тиф- 
лис. Здесь он произвел чрезвычайно 
смелую экспроприацию и вавгусте!907 
г. уехал в Берлин. В сентябре был арес- 
тован германской полицией, при чел^было 
найдено оружие и чемодан со взрывчаты- 
ми веществами. Ел\у было преддвлено об- 
винение, как террористу-анархисту, и уг- 
рожала выдача русскому правительству. 
К. начал симулировать буйное умспо- 
мешательство и ѵспешно проделывал это 
делых 4 года. *В 1908 г. его перевели 
в больницу Бух для душевно - больных 
близ Берлина и поместили в палату, где 
было десять буйно по.мешанных. Из 
БухаК.в1909 г., какэдпоправившийся^^ыл 
переведен в следственное отдел. тюрь.мы 
Альт-Моабит, но здесь опять скмулиро- 
вал больного, страдающего аисстезией. 
После долгих и мучительных испыта- 
ний врачи признали его дуииевно -боль- 
ным, a затем власти передали его Россин- 
Жандармы препроводили его в Тифлис 
и заключили в Метехский залюк. От 
виселиды его спасло вмсшательство с.-д. 
германской прессы, обрушивигейся на 
германское правительство за то, что 
оно выдало заведолю болыюго человека 
как политического преступника рсак- 
циоиной России. Адвокат’0 . Кон пере- 
слал в Тпфлис свидетельство о хрони- 
ческой душевной болезни K., подписаи- 
ное известнылии берлинскими психиат- 
рами. На сѵде в 7 ифлисе, среди залы, 
переполненной публикой, желавшсй 
взглянуть на прославлснного героя, К. 
опять симулировал душевно-больного. 
Военный суд постановил подвергиѵть К. 
новым испытаниям в психиатрической 
больнице Метехского замка, где он 
пробыл год и четыре .месяца, » где его 
подвергали тем же пыткам, как и в 
Бухе. Врачи, наконец> признали сто ду> 
шевно-больным. К. перевсли в МихаЙ- 
ловскую больницу для умалишенных, 
откуда он бежал, сначаЛа скрывался в 
квартире матери прежнего товарища и 
затем в течение месяца в уединенном 
доме одного чиновника. Власти приняли 
все меры для поилики знаменитого рево- 
люционера, город был оиеплен и выход 
из него или посадка из него были
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строго контролируемы. K., однако, уда- 
лось скрыться на велосипеде, под видом 
гимназиста, в Мцхет, a оттуда в Батум. 
Батумские товарищи поместили его в 
трюме парохода между бочками и ящи- 
ками, и к. уезжает в Париж к Ленину, 
который снабдил ero деньгами, a из 
Парижа уехал в Константинополь, a 
затем в Болгарию. Из Бургаса он по- 
ехал через Константинополь в Трапезунд. 
В Константинополе он во время попытки 
перебраться на пароход. идущий в Ба- 
тум, был арестован туредкими властями. 
К. назвал себя Иваном Зоидзе, который 
был известен турецким агентам, как 
человек, ведший антирусскую пропаган- 
ду на Кавказе. Тогда его освободили 
и предложили ехать в Афины. К. уда* 
лось опять уехать на Кавказ. Здесь он 
снова собрал своих боевиков и пред- 
принял в 1912 г. попытку устроить экс- 
проприацию денежной почты на Кад- 
жорском шоссе. Экспроприация не уда- 
лась, четверо было убито, a сам К. 
ранен и арестован и опять помещен в 
Метехский замок. Через непродолжи- 
тельное время его судили по 4 делам и 
по каждому вынесли смертный приговор. 
Приговор должен был быть приведен в 
исполнение через месяц. Но прокурор су- 
да Голицинский, чрезвычайно заинтересо- 
вавшийся личностью K., медлил с по- 
сылкой приговора наутверждение,ожидая 
появления манифеста по поводу трех- 
сотлетия дома Романовых. За этуулов- 
ку прокурор поплатился выговором и 
карьерой, но К. по манифесту смертная 
казнь была заменена 20-летней ка- 
торгой. В 1915 г. К. был переведен в 
Харьковскую тюрьму, где сидел вместе 
с уголовными. Освободила его из 
тюрьмы Февральская революция. К. 
уехал в Москву, a затем в Питер. Ле- 
нин отправил его на Кавказ для попра- 
вления здоровья. Немного отдохнув в 
горном курорте, К. направился в Баку, 
работал в Бакин. совете и Ч. К. изатем 
поехал в Москву. Здесь ЦК партии по- 
ручил емѵ организовать группу для ра- 
боты в тылу Деникина. 'Набрав себе 
отряд и испытав его стойкость ориги- 
нальным образом, К- уехал на юг, но 
взятие Ростова спутало его расчеты. 
К. отправился в Тифлис, был арестоваи 
меньшевистским правительством и опять 
очутился в Метехском замке. Освобо- 
жденный из тгорьлиы, К-уехал в Баку и 
вел здесь подпольиую работу вплотьдо 
вступления Красной армии 27 апреля 
1920 г. Боевая работа кончилась. К. ре- 
шил пополнить свои знания, и Ленин

Шедложил ему готовиться в Акад. Ген. 
таба. От предлагаемых ему не раз

ответственных постов К. постоянно от- 
казывался, считая себе недостаточго 
подготовленным. 14 июля 1922 г. К. слу- 
чайно был убит в Тифлисе автомоби- 
лем, наскочившим на его велосипед. 
(См. С. Ф. Медведева, „Герой революции“ 
(„тов. К.“)- 1925. Истпарт.)-

Карахан, Лев Михайлович, род. в 
1889 г. в семье мещан Кутаисской губ. 
Обучался в реальноли училище, которое 
и окончил. Примкнул к работе в РСДРП 
с 1904 г. Средствалии заработка были 
репетиторство и репортерство. Работал 
в организациях Дальнего Востока, с 
1910—15 г. был студентом юридического 
факультета в Петербурге. С 1912 г. стал 
принимать участие в профессионалыюм 
движении и, в частности, работа;: по 
■организации выставки профессиоиаль- 
иой гигиены в Петербурге; в 1913 г. 
примкнул к образовавшейся в Петер- 
бурге организации об‘единенных с.-д. 
большевиков и меньшевиков и вг.лоть 
до своего ареста состоял бесслиеишыл* 
членом „междурайонного комитета“. В 
комитете ои выполнял садиые разно- 
образные функции как агитатора, так 
и пропагандиста-организатора. В это же 
время ид\ написаи ряд листовок. Задачи 
его работы лежали в плоскостн органн- 
зационной—в деле об‘единения райоииов 
и установления связи „междурайоиного 
комитета“ с провинциальными и загра- 
ничными группадш. С дюдиента вознгк- 
новения империалистической воиишл он 
занял непримириАЮ-иштернационалисти- 
ческую позицию, ориентируясь г, даль- 

I нейшем на полпый организациоимый 
разрыв с оборонческид\и элел\ента:лн и 
далее—на лозунги гражданской всйны 
и Ш Интернационала. В этол\ отиошспии 
он занял позииию близкую к левому 
крылу д^ежрайоицев. Прини.ѵ.ал дея- 
тельное участие в организпции колии.е- 
том журналов „Текстилыдик“, „Рапочпе 
ВедомЬсти“ и нелегального оргала 
„Вперед* (1915 r.). К зтому же времеии 
о т р ио с и т с я  работа его по постановке 
комитетом нелсгальной типограсижи на 
Чубароволи переулке (под видом лсталь- 
ной). Осенью *1915 г., при кыходе из 
по.мещения последней, был арсстова.ч. 
При аресте бумггу с адресад\и партий- 
цев, гл. обр. заграничных работников, он 
успел проглотить. Результатом полити- 
ческого обыска был * обнаружен ряд 
статей, присланных Троцкнм, Со- 
кольниковым и др. ддя помеицеиия в 
„Рабочих Ведо.мостях4*. После зтого быд 
выслан в административиом порядке в 
г. Томск, где продолжал занятия в уни- 
верситете, ведя одновременно иелегаль- 
ную работу в иркутской организацил н
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состоя постоянным содрудником с.-д. 
забайкальской прессы. Неоднократио 
для нелегальной работы приезжал в 
Петроград. После Февральской револю- 
ции 1917 г. по возвращении в Петро* 
град продолжал работу в межрайонном 
комитете, состоял членом районной го- 
родской думы (петроградского района), 
далее,—члеиом Совета Рабочих Депута- 
тов. В комитете межрайонцев он вел 
энергичную кампашю за слияние с 
петербургским комитетом большевиков. 
После июльских дней целиком перешел 
на платформу большевиков.

В августе—сентябре его мзбирают в 
президиум петроградского совета ра- 
бочих и солд. депутатов, где он ведет 
большевистскую агитацию. В 1918 г. 
участвует в мирных переговорах в Брест- 
Литовске, исполняя роль секретаря рус- 
ской делегации. С 1918 г. он назначается 
в коллегию нар. комиссар. по иностр. 
делам, где и работает в качестве заме- 
стителя наркома по организации комис- 
сариата и налаживанию. в нем. работы. 
Дальнейшая работа К. связана с нар, 
комисс, по иностр. делам, где он рабо- 
тал до момента своего назначения пол- 
номочным представителем. в Пекин (К.и- 
тай)—8 августа 1923 г. На посту совет- 
ского посла в Китае К. провел ряд дого- 
воров с Китаем; в апреле 1925 г. он был 
выбран старшиной дипломатического 
корпуса в Пекине. G. Лопашв.

Квиринг, Эммануил Ионнович (авто- 
биоирафия). Род. в 1888 г. Мое детство про- 
шло в селе. В город учиться меня отправи- 
ли, когда мне было 11 лет. В 15 лет моя 
учеба закончилась. 5 классов — дальше 
отец не мог тянуть, и я в ожидании ра- 
боты в городе поехал домой в село. Там 
и захватила меня революция 1905 г. По- 
мещиков в нашем районе нет, и един- 
ственным отголоском великой встряски 
страны были слухи с железной дороги, 
проходящей в нескольких верстах. С же~ 
лезной. же дороги пошли газеты. «Сын 
Отечества»—первая газета, которая про- 
будила мою мысль. Но главиый толчок 
к политическому развитию я получил от 
местного земского врача, молодого не- 
окончившего студента - болгарина. Сту- 
дент-врач оказался марксистом, и скоро 
я начал зачитываться брошюрками. Мой 
первый учитель марксизма был большим 
поклонником Лассаля, и . потому блестя- 
щие речи Лассаля были одшми из пер- 
вых серьезных книг, на которых я вос- 
питывался.

К концу 1906 г. я получил рабогу в 
Саратове (в аптеке). С этого времеки 
начинается мое организацяонное сблм- 
жевие с рабочим движением. Я тогда уже

считал себя социалистом и был одним 
из организаторов профессион. союза 
аптекарских служащих. ß саратовской 
лиге «содействия профдвижению» (позже 
я узнал, что это была ширма и одка из 
форм работы с.-д.) я столкнулся с това- 
рищами самых разных толков, но реак- 
ция надвигалась быстрыми шагами, и 
лигу закрыли чевез несколько месяцев, 
профсоюзы распустили, организацгшнный 
центр распался. Нас осталась небольшая 
группа, некоторое время тянувшая неле- 
гальное существование профсоюза, но 
это была агония. Реакция крепчала,—и 
мьи, группа неопытной, «еочувствующей» 
социализму молодежи, не знали, что дс- 
лать. Ударились в самообразование. 
Сгруппировались вокруг «Вестника зна- 
ния». Мне приходилось говорить с рядом 
крупных работников моего шжодения, и 
все оки так или иначе группировалпсь 
в годы реакции вокруг кружков «Вестни- 
ка знания». В нашем кружке» или обще- 
стве, как оно называлось впоследствии, 
легализированном или полулегализиро- 
ванном, так как мы зарегистрировались, 
но о собраниях наших никому не сооб- 
щаля,—шла оживленная кружковая ра- 
бота. Здесь я прошел Богданова, «Полит. 
экономию» Железиова; ' здесь уже велисз 
испуты, которые иревращались в споры 

социал-демократов, анархистов, соц,- 
револ. Еще от первого своего учителя- 
болгарина я считал себя марксистом, и 
работа в кружках все укрепляла меня 
на этой позиции. Тогда же я стоял уже 
и в непосредственьой связи с меспш ш  
партийными социал-демократами. Я вы- 
полнял некоторые поручекия. У меня 
одно время храшился шрифт и др, не- 
легальщина, —■ но п был все же только 
сочувствующим и учеником.

Большевиком я стал с 1912 г., когда 
переехал в Петроград и лостѵлил на 
полилехнические курсы по ки)ммер»л эко- 
номическому отделению. «Правда» — вот 
кто повернул мои марксястскне настрое- 
ния по большевистскому пути. Так как 
y меяя была известная подготовка, я 
скоро стал сотоудннком «Правды»* a с 
1953 г.—секретарем думской большеп. 
фракции. Псследовали аресты, первый, 
второй, третий» ссылка, Закреплялась 
большевистская закалка. Работал в куль- 
турно-просветит. рабочем обж  «Наука 
и Жизнь». Сколько большевиков вышло 
из этой своеобразной большевистской 
партийной шисолы! !:ысылка из Питера 
» 14 г. забросила меня в Екатеринослав, 
и, так. обр., я стал ѵкраинцем* и ло 
возвращениии в 17 г, из Иркутской ссылки 
я рабоиаю снова в Вкатерикославе и 
все время с 17 г\ иа Укранке.
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Как большевик, я принадлежу к по- 
колению «правдистов», воспитанных не 
только на борьбе с царизмом и капита- 
лизмом, но и на борьбе с ликвидаторско- 
меньшевистским буржуазным влиянием 
на пролетариат. Я считаю, что это по- 
могло и мне и большинству «правди- 
стов» остаться кепреклонными больше- 
виками и в тяжелые времена империа- 
листской войны и предательства гро- 
мадного большинства соц.-демокр., и в 
годы тяжелого строительства советского 
государства. Один из организаторов 
КП(б)У, член ЦККП(б)У с 1-го созыва 
(исключая 4-й) и секретарь ЦККПУ в 
течение 2-х лет, член ЦКРКП с ХІІ-го 
С’езда.

Керженцев, Платон Михайлович (сивто- 
биография). Мой отец—доктор (М. Д. Лебе- 
дев) был депутатом в 1-й Государств. 
Думе и за Выборгское воззвание сидел 
в тюрьме. Я родился в 1881 г. в Москве, 
учился в гимназии, потом на историко- 
филологич. факультете. Студентом ра- 
ботал по статистике на обследованиях 
крестьянского хозяйства. Это непосред- 
ственное изучение деревни дало первый 
толчек к марксизму. В феврале 1904 г. 
был арестован и полгода просидел в 
Таганке. Здесь познакомился с рядом 
револгоционных деятелей (JI. Каменевым, 
Б. Кнуньянцем и др.). Проштудировал 
основательно легальную и нелегальную 
литературу марксизма и народничества. 
Вышел из тюрьмы — лучшего универси- 
тета в моей жизни — большевиком. По 
выходе из тюрьмы был сослан в Нижний 
под надзор и сейчас же вступил в гиар- 
тию (1904). В Нижнем работал в большев. 
организации, как пропагандист, агитатор, 
литератор—до начала 1906 г., когда был 
арестован, сослан в Вологодск. г. В Ниж- 
нем писал в газете и выпустил указатель 
социал-демокр. литературы (Библиотека
С.-Д.), выдержавший несколько изданий 
и разошедшийся во время первой рево- 
люции во мкогих десятках тысяч экз> В 
Нижнем в партийной работе пришлось 
близко познакомиться с Яковом Сверд- 
ловым (и всей егосемьей), Седым, Н. Се- 
машко, А. Рыковым, М. Владимирским, А. 
Лежавой и др.

В Вологде вместо 3-х лет пробыл 
ровно три недели, бежал и перешел на 
нелегальное положение. Так прожил 
шесть лет (гл. обр.—в Питере и Киеве). 
В ГІитере работал в партии, принимал 
участие во всех большевистских период. 
изданиях. В Киеве принимал участие в 
местных газетах («Киевская Мысль», 
«Киевские Вести>). В 1912 г. эмигриро- 
вал. Эмигрантом больше всего жил в 
Лондоне, a также в Америке и Париже.

Был участником заграничных организа- 
ций большевиков. Корреспондирозал из 
Лондона и Нью-Иорка в разл. газеты и 
журналы («Правда», «День», «Киевск. 
Мысль», <Летопись» и др.). После рево- 
люции вернулся из Америки через Япо- 
нию в Россию. Начал работать в 
«Новой Жизни»—гл. обр. писал против 
оборончества, империализма и т. п. 
С 1918 г. стал ближайшим сотруд- 
ником, a затем замест. ред. «Изве- 
стий ВЦИК». G весны 1919 г. до конца 
1920 г. был ответственным руководите- 
лем «Роста», превратил этот аппарат во 
всереспубликанский, создав до сотни 
отделений, свыше 200 газет, ежедневную 
«Агит—Роста>, окна сатиры и проч. Ле- 
том 1920 r., как член мирной делегации, 
вел переговоры с Финляндией, закончив- 
шиеся подписанием сперва перемиркя, 
потом—мира. В 1921 г. был назначен 
полномочным представителем РСФСР в 
Стокгольм, где и пробыл два года. В Шве- 
ции вел переговоры совсеми тремя сканди- 
навскими странами о договорах. Под- 
писал договор с Норвегией и Швецией 
(последний рикстагом не был ратифици- 
рован).

С весны 1923 г. вернулся для работы 
в Россию. В 1923—24 гг. работал почти 
исключительно в области HOT (как 
председ. секции HOT на транспорте, 
член президиума совнота РКИ, осно- 
ватель «Лиги Время — Лиги НОТ» и 
председ. президиума лиги, председатель 
Оргкомиссии по созыву 2-й ковферен- 
ции no HOT, редактор журнала «Время» 
и т. д.). С апреля назначен послом СССР 
в Италии.

Мои литературные работы идут по 
четьзрем руслам. По вопросам коммуниз- 
ма: «Ленинизм» (с предисловием Н- Круп- 
ской) (3 изд.), «Чему учит Ленин>, 
„Страницы истории РКП“, «Библиотека 
коммуниста» (4 изд.) и др. На историко- 
политические темы: «Революционная
Ирландия» (3 изд.), «Англия и авгличане», 
«Новая Англия», <Лондон>, «Союзники и 
Россия» (есть два франц. изд.) и др. По во- 
просам организации: «Принципы органи- 
зации» (4-е изд.), <НОТ» (2изд.)» «Орга- 
низуй самого себя» (2 изд.) и др. По 
вопросам культуры: «Творческий театр» 
(5 изд.—есть немецк. пер.}, «К новой 
культуре», «Газета» (3 изд.) и др.

Кннгисвпп, Виктор, род. в 1888 г. иа 
о. Эзеле, в состоятельной се.мье, прим- 
кнул к революдионн. ученическому круж- 
ку в г. Аренсбурге еще в 1905 г., в 
1906 г. уехал в Петербург и поступил в 
университет. Здесь он посещает пропа- 
гандистские курсы, знакомится с рево- 
люционн.литературой и организациоиной
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практикой. В 1907 г. К. уезжает в Ре- 
вель и ведет борьбу с меньшевиками 
даетолько успешно, что скоро перевы- 
боры ревельского комитета РСДРП 
дали решительный перевес большевикади. 
Однако, к концу года, благодаря прово- 
кации, ревельская организация была раз- 
громлена, до 200 членов иартии было 
арестовано, и все вновь оборудованные 
типографии захвачены. К. уцелел, но 
должен был уехагь в Москву, затем в 
Петербург и, наконец, в 1909—1910 г. 
живет в Аренсбурге y родителей. Осенью 
1910 г. К. возвращается в Петербург, 
продолжает учиться, работает в под- 
польи, становится во главе петроград- 
ской организации эстонских рабочих, 
отвоевывает y „ликвидаторов“ рабочую 
газету „Киир“ („Луч“), издав. в г. Нарве. 
После конференции 1913 г., устроенной 
в Петербурге и окончившейся провалом, 
К. уехал в Финляндию, потом в Петер- 
бург и отсюда был выслан администра- 
тивным порядком на 2 года в Тверь и 
затем в Казань. В 1916 г- по окончании 
срока высылки К. возвращается в_Петро- 
град, сдает государств. экзамены и от- 
правляется с санитарным отрядом на 
Кавказский фронт от Союза Городов. 
На фронте К. продолжает революцион- 
ную деятельность. После Февральской 
революции в середине 1917 г. К. возвра- 
щается в Ревель, входит в состав редак- 
ции центр. партийн. органа эстонского 
пролетариата „Телине“ и выступает на 
митингах. В ноябре, когда Эстония была 
об‘явлена советской республикой, К. 
станозится членом краевого исполкома, 
одним из организаторов Красной Гвардии 
и руководителем администр. отдела. В 
1918 г. Эстония была оккупирована не- 
медк. войсками, К. уехал в Москву и 
был назначен следователем при верховн. 
трибунале и президиуме ВЧК. Гиосле 
германской революции и очищения 
Эстонии К. опять отправляется в Ревель, 
в самый разгар гражданской войны был 
принужден уйти в подполье, работал

Комитета Союза ССР. Родился в 1886 г. 
в маленько.м уездно.и городе Уржу.ме 
Вятской губ. В са.моли раннел\ детстве 
лишился отца и диатери и осталси в.месте 
с двудия сестралии иа попечешш своей 
бабушки, котирая жила на еже.месячиуио 
трехрублевую иенсию, так как покоипый 
дед был николаевскши со.идат. Се.ми лет 
был полиещен в детскиии пршот, ибо кор- 
мить трех внучат бабушка Сыла пе в со- 
стоянии. Через год поступил в началь- 
ную школу, no окончании которой —в 
городское училище. Учился хорошо, ио- 
этому по окончашш городского ѵчи- 
лища, в качестве земского стиисндиата, 
был отправлеии в Казаиское механико- 
техническое училище. Здссь начал почти 
садюстоятелыиую жизнь, прежде всего 
в виду ограниченности стигиендии (96 руб- 
лей в год). Еще в Уржу.ме псшаколиился 
с полнтическими ссыльны.мн, в.иияние ко- 
торых почувствовал очень скоро. Позд- 
нее, во вре.мя приезда в Уржуди на ка- 
никулы, знаколиства эти сгали более 
определенны.ми и с более положитель- 
ными результатами—достаточно аккѵ- 
ратно читал нелсгальную литсратуру, 
много беседовал с ссьильными и пр. 
Эта элементарная политическая подго- 
товка дала возможность добиться нс- 
которых связей с казанскими студен- 
тами-революционерами, и по окончании 
технического училища стал достаточно 
определенны.м рсволюционероди, с укло- 
ном к социал-дежжратин. техническую 
школу окончил о чепь успепшо. Явнлось 
стре.млсиие продолжать образование. 
Осеиыо 1904 г. отправился в Сибирь в 
Тодиск с надиерениели подготовиться для 
поступления в технологическнй инсти- 
тут. ß Тодиске гиостуиил на обшеобра- 
зователыиые курсы.’ Вскоре в Томскс 
связался с товариица.ѴиИ, работавшими в 
местной социал-дсмократичсской орга- 
низацин (С.мирновы.м и др.). Занялся эле- 
ментарной подготовительной работой. 
Пришшал участие в оргамизации воору- 
женной де.монстрации в январе 1905 г. в

около 37* лет в самых тяжелых усло-; ответ на январьские события в Питсрс. 2 
виях, скрываясь от полиции, по месяцам j фсвраля 1905 г. был арестован на нелегаль- 
не имея крова, иногда в большой нужде. j ном партийно.м собраиии вместе с 40това-
Благодаря его усилиям в Эстонии вновь 
образовалась налаженная коммунисти- 
ческая организация, стала издаваться 
газета, в которой К. принимал весьма 
шпрокое участие. Вместе с тед\ К. ру- 
ководит всеи деятельностью комлиуни- 
стической фракции эстонского парла- 
мента, хотя членом парламента не со- 
стоял. В 1922 г. К. был арестован и 
немедленно расстрелян. См. „Г. и Ми.

Ниров, Сергей Миронович {автойитра- : 
фия),член ЦКРКП и членЦентр.Исполнит.

рищами. Просидел в „административиом 
порядке“ два-три месяца* был освобо- 
жден. Отсюда и начинается настоящая 
революдиокная работа, вскоре ставшая 
профессиональной. Занимался» гл. обр., 
распространедием мелегальной литера- 
туры и пропагандой, вел иебольшие 
кружки, ходил на рабочне собралия и 
т. д. Примыкал к небольшой тогда группе 
большевнков» большннство организации 
было за меньшевиками. Затем был вве- 
ден в томский комитет РСДРП (под
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кличкой Сергей, Серж, Костриков), заве- 
дывал- нелегальной типографией. В ре- 
волюцию 1905 г. работал в Томске и, 
гл. обр., ка ст. Тайга, где вместе с по- 
гибшим в 1905 г. Писаревым проводил 
забастовку железнодорожных рабочих, 
прошедшую с большим успехом. В са- 
мом начале 1906 г. партией был коман- 
дирован в Москву и Ленинград для при- 
обретения хорошей типографской ма- 
шины (обыкновенный ручной станок не 
удовлетворял нашим задакиям), ио в 
день от’езда был арестован на квартире 
казначея организации Царевского* Про- 
сидел в Томской тюрьме, по обвинению 
по 126 ст. Уг. Код., около года, был осво- 
божден под денежный залог до суда. 
По выходе из тюрьмы занялся вместе с 
M. А. Поповым, Г. Ш итилевым и Решето- 
вым устройством. прекрасиой, в смысле 
конспирации, типографии в подземелье. 
Типографию устраивали на краю города 
в доме д-ра Грацианова,—впоследствии 
члена Колчаковского правительства. Ра- 
ботали весьма упорно. Помещение было 
почти закончеко. К сожалению, однажды 
рано утром все четверо были аресто- 
ваны на месте. Однако, помещение для 
типографии, где был уже и типограф- 
ский станок, несмотря на салшй тща- 
тельный обыск, не было обнаружено 
(между потолком подземелья и полом, 
который еще не был настлаи, дома был 
слой земли свыше аршина, a вход в под- 
земелье—из подполья, был тщатель- 
но замаскирован). Долго сидели под 
следствием, но никаких улик обнару- 
жить жандармам не удалось. Всех, кроме 
К. (Кострикова), освободили; последнему 
же пришлось остаться в тюрьме по пер- 
во.му делѵ, по которому он был освобо- 
жден раньше под залог. Вскоре поэтому 
делу состоялся суд. Привлечено было 
шесть товарищей—К. (Костриков), Мои- 
сеев, Барон и др. Всех суд приговорил 
к ссылке на поселение, кроме K., кото- 
рому „в виду его несовершеннолетия“ 
дали три года крепости. Столь опреде- 
ленно предусмотренный срок неизбеж- 
ного пребываиия в тюрьме дал полную 
возможность заняться самообразова- 
нием. Библиотека в тюрьме была до- 
статочно приличиая, кроме того имелась 
возможность получать всю тогдашнюю 
легальную литературу. Мешали занятиям 
только свирепствовавшие тогда звер- 
ские суды, в результате которых де- 
сятки людей были повешены. Часто по 
ночам одиночный корпус Томской заго- 
родной тюрьмы оглашался душу разди- 
рающими криками прощавшихся с това- 
вищами и с жизнью „смертниками“, ко- 
торых уводили на казнь. Но в общелі

занилтаться было неизмеримо лучше, чем 
на свободе, на нелегальном положении. 
Начальство, как - б\7дто, даже поощряло 
такой образ жизни заключенных—спо- 
койнее, меньше было тюремных „кон- 
цертов", голодовок и пр.

По отбытии заключения переехал в 
Иркутск. Оргаиизации были разгромлены. 
Вскоре оказалось, что в Томске, в доме 
д-ра Грацианова, где была сооружена 
подпольная типография, и над которой 
по воле судеб жил какой-то полицей- 
ский чиновник, провалилась печь. Жан- 
дармы в с п о а \ н и л и  прошлое этой квар- 
тиры, раскопали подземелье, и все обна- 
ружилось. Пришлось бежать на Кавказ, 
так как Сибирь оказалась некадежной. 
Попов и др. были в разных местах аре- 
стованы. К. оказался во Владикавказе. 
Организации здесь ие было. Были только 
отдельные товарииди. Живя на нелегаль- 
ном положении, работал в местной ле- 
гальной газете в качестве сотрудника. 
В 1915 г. снова был арестован и этапом 
препровожден в Томск по делу типо- 
графии. Просидел в тюрьме год, су- 
дился, но был оправдан за „отсутствие.м 
улик“; в действительности дело было не 
в отсутствии улик, a наступала новая 
эра, в двери стучала револгоция, чего 
судьи не могли не слышать.

Постановлением жандармерии предна- 
значался в Нарымский край, но и этомѵ 
не суждено было сбыться. Снова уехал 
на Кавказ, где к этому времени стала 
складываться кое-какая организация. 
Здесь прожил до революции 1917 г. При- 
нимал непосредственное участие в этой 
революции в качестве члеыа Комитета 
Владикавказской соц.-делюкр. организа- 
ции, где работали большевики и мень- 
шевики влиесте. Вскоре после Октября, 
по возвращении изЛенинграда со с’езда 
Советов, на Сев. Кавказе застал начало 
своеобразной гражданской войны. Был 
командирован организацией в Москву 
по делам вооружения, снабжения и гироч. 
С большим транспортом оружия и бое- 
вых припасов возвращался в 1918 г. на 
Кавказ, через Царицын, однако, про- 
ехать было уже нельзя. Навстречу шла 
отступавшая после разгро.ча XI армия. 
Был послан в Астрахань. Началось со- 
бирание остаткоз XI армии. Здесь рабо- 
тал по обороне Астрахани и низовьев 
Волги в качестве члена РВС XI армии. 
С разгромом Деникина, вместе с XI ар- 
мией шел на С. Кавказ, затем на Баку. 
Ha X сезде партии был избран в кан- 
дидаты члена ІДК РКП, на XI—членом 
ЦК РКП. После советизации Азербайд- 
жана был назначен в Грузию полномоч- 
ным представителем РСФСР, a через
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иесколько времеии—в Рижскую делега- 
дию для переговоров с Польшей. По за- 
ключении мира с поляками был назна- 
чен на партийную работу на Сев. Кав- 
каз, затем в Азербайджан, где работал 
в качестве секретаря ЦК АКП и члена 
закавказского Краевого Комитета.

К и с е л е в ,  Алексей Семенович (авто- 
биограф и я). Родился я в семье рабочего 
в 1879 г. в селе Авдотьино, в трех вер- 
стах от ИвановоВозиесенска, где отец 
мой работал на прядильных фабриках 
с семи лет. Так как отец мой был свя- 
зан с землей, то мне приходилось с са- 
мого раннего возраста заниматься сель- 
ским хозяйством. Семейство наше было 
большое—7 человек детей; отец получал 
жаловакье небольшое; мне и приходи- 
лось в силу этого заниматься крестьян- 
ским хозяйством. В школу отдали меня 
после слезного упрашивания отда и ма- 
тери, ибо я был старшим сыном и, кроме 
работы по хозяйству, заменял еще и 
няньку. С большим трудом окончил 
церковно-приходскую школу и стал про- 
сить отда отпусткть меия учиться даль- 
ше в семинарию, в которую взялись 
устроить меня дети сельского причта, 
но отец не соглашался меня отдать; 
тогда в судьбе моей принял участие 
местный non, заменявший одновременно 
и школьного учителя, продержал меня в 
школе лишние 2 года и желал сделать 
из меня сельского учителя. Года полтора 
я еще пробыл в школе, но новых знаний 
там не приобрел, так как non начал уси- 
ленно прикладываться к романовскому 
изделию, и мне приходилось заниматься 
с детьми в качестве учителя, но не 
учиться самому. В 14 лет я поступил на 
ситце-набивную фабрику Куваевской ма- 
нуфактуры в качестве слесарного учени- 
ка. Работать на фабрике приходилось в 
крайие тяжелых условиях и за гроши с 
платой по три рубля в месяц (расчетная 
книжка № 2624 от 1893 r.); однако, мысль 
о приобретении зканий не давала мне 
покоя. Я скоро поступил на только что 
открывшиеся тогда в Иваново-Вознесен- 
ске вечерние воскресные технические 
курсы, где занимался преимущественно : 
математикой, черчением и немного меха- 
никой. Для приобретения зианий читал 
имного всяких книг, попадавшихся мне 
в руки; получал их от товарищей и из 
библиотек гор. Иваиово - Вознесенска. 
Когда Аше было около 18— 19 лет, 
товарищи из партийной организацин 
обратилн виилшше на мое стремление 
учиться и читать, стали подходить ко 
лше ближе, знаколшться, к чему я стре- 
млюсь, и, когда узпали, стали знакомить 
с соаиалнстической литературой и да-

вать кродие легальпых я нелегалыиые 
книжки. С 1898 г. я стал бывать иа неле- 
гальных собраниях и сали стал подыскп- 
вать подходящих рабочих для организа- 
дии кружков,вносить деньги в партийную 
кассѵ. В 1900 г. был в первый раз а'ре- 
стован вдиесте с други.ми товарищалш за 
посещеиие нелегальных собраший, про- 
сидел лиесяц и был отдан под гласный 
надзор полиции. Затели через год был 
вновь арестовам, просидел во Владидиир- 
ской губернской тюрьлие 4 мес.; по ви- 
ходе из тюрьмы, где получил связи, 
поехал в Смоленск за нелегалыюй лите- 
ратурой, восстановил организацшо и 
вновь был посажен. Сидел сначала в 
Иваново- Вознесеиской тюрьме, зате.м 
был переведен в Шуйскую, a  п о т о л и 
отправлен в Ковровскую; просидев 3 месм 
я был освобожден и отдан под гласный 
надзор полиции.

Прошло около года после последнего 
ареста, и 1 января 1904 г. диеня спова аре- 
стовали, привезли в с. Кох.чу (10 верст 
от Иваново-Вознесенска), доставпли к 
становому приставу, который дине и 
об’явил, что я ссылаюсь, полшится, по 
постановлению департамента полиции, 
в Архангельскую губернию на 4 года. 
В ноябре 1905 г.,по манифесту Поктября, 
я был освобожден, вернулся в Иваново- 
Вознесенск, где нелегально работал до 
1906 г. в качестве райоишого организа- 
тора и члена горрайко.ма. В связи с ѵси- 
ленной слежкой ходивших no ииита.м 
шпиков, в лиарте—апреле 19« 16 г. я бсжал 
из Иваново-Вознсеенска в Москвѵ. Ра- 
ботал слесарсли в Соколыи;ичсско:л’парке* 
откуда был избрап члеподи сив. раб. 
деп., вновь избраиииого лето.л 1906 г., 
одновремепно состоя членоли соколыш- 
ческого колиитета. После приказа градо- 
начальника арестовпть весь соп.т я .бс- 
жал из Москвы в Харьков, потоли в Нн- 
колаев. Здесь провел кахпанию по про- 
ведению закона о нормах отдыха й улуч- 
шении полож^ния рабочпх и служапиих 
промышлешиых предприятий. После про- 
ведеиияэтой кампашии я лишился работы 
в мастерской и в 1907 г. ѵехал в Одессу. 
В Одессе поступил члено.м производ* 
ствешюго кооиератива, где u получнл 
работу в качестве токаря. ГІозднее 'свя> 
зался с партийиой оргаиизацией, прини- 
мал участие » зассдамиях партпйпого 
кол\итета, но систс.матического ѵчастпя 
в работе не принимал. Уйдя из коопера- 
тива, поступнл на маслобойный завод 
Фнлера, где через .мссяц была устроена 
забастовка, в организации которой я 
принимал активное участие (принимал 
участие в руководствс забастовкой и в 
составлении требований). Администрация
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хотела меня арестовать, но потом ре- 
шила, в силу шкурных соображений, не 
связываться и только ограничилась уда~ 
лением с предприятия.

После этого, в конце 1908 г.,яуехал 
в Батум. В Батум приехал с явкой; ие 
устроившись на работу, поехал в Тиф- 
лис, но явочной квартиры там не нашел 
и через три дня уехал в Баку. С партий- 
ной организацией большевиков в Баку 
связи не было. Позднее встретил в союзе 
металлистов одного партийного това- 
рмща, который в 1902 г. работал в Ива- 
ново-Вознесенске, но он оказался мень- 
шевиком, и я ограничился работой в про- 
фессиональном союземеталлистов. Позд- 
нее встретился с болылевиками, лично 
знавшими меня. Проработав в Баку око- 
ло года, уехал в Иваново-Вознесенск за 
несколько часовдо назначеиного мне 
ареста. В 1909 г. в Иваново-Вознесенске 
проводил выборы в Государственную 
Думу. Через полгода уехал в Москву. 
Работал на заводе Гоппера, впослед- 
ствии перешедшем к Михельсону (где 
в 1918 г. эсеры стреляли в Ильича). 
Переехав из Москвы в Петроград, я 
стал работать в профессиональных орга- 
низациях. Был выбран председателем 
союза металлистов, через полгода аре- 
стован и в конце 1913 г. освсбожден с 
лишениели права проживатьв 52 пунктах 
Российской империи, в том числе и в 
Петрограде. Поселившись в Шувалове, 
по ‘Финляндской ж. д., близ Питера, я 
работал на петербургских заводах, сна- 
чала на заводе „Айваз", a потом y ,Эри- 
ксона“. Позднее партия выдвинула меня 
на страховую работу с тем, чтобы я бро- 
сил свою специальность токаря; назна- 
чили меня секретарем больничной кассы 
завода Барановского, так как ранее, еще 
в союзе металлистов, я руководил неле- 
гально страховой кампанией.

В 1914 г. ездил по партийным делам 
в Австрию, посетил Владимира Ильича 
Лемшиа, получил от него соответствую- 
ицие ииструкции по созыву партнйиой 
конфереиции; тогда же был кооптирован 
в члены ЦК партии. Из-за границы в 
1914 г. приехал в Петроград. Ночью 
8 июля 1914 г. в редакции „Правда“ было 
арестовано 30 человек, в том числе и я; 
просидели мы в тюрьме 3—4 месяца и 
вместе с дрѵтилш товарищами были со- 
слаиы в Сибирь. Я получил 3 года в Ени- 
сейской губернии. Из Сибири в 1914 г. бе- 
жал от мобилизации и жил нелегалыю 
сначала в Енисейске, в Красноярске, a 
ииотом, позднее, остановился в Верхне- 
Удинске Иркутской губернии для за- 
работка. Работал там в качестве ин- 
структора по кооперации. Потоди, в

1917 г., смещал ставленников сал\о- 
державия и организовывал в деревыях 
революдионную власть. В 1917 г. воз- 
вратился в Иваново-Вознесенск, где 
был избран председателем горсовета, 
членОм горрайкома и членом управы. 
Летоли 1917 г. был избран на партийном 
с’езде также кандидатом в члены ЦК. 
В 1917 г. на І-м С’езде Советов был 
избран в члены ВЦИК, a затем от Бла- 
димирской губернии —в Учредительное 
Собрание. После разгона Учредительного 
Собрания был избран председателем 
Цеитротекстиля (в Москве), потом был 
избран в члены президиума ВСНХ. Не- 
много позже был назначен членом кол- 
легии Цеитропленбежа и членом комис- 
сии СНК по делам Туркестана.

Когда наступление Колчака и Дутова 
отрезало Туркестан, с 1918 г., я принял 
участие в военных действиях, сначала в 
качестве начальника группы обороны 
Оренбурга, затем с начала 1919 г. был 
демобилизован (в ноябре), избран от 
Красной Армии на Всероссийский С езд 
Советов и вошел в состав президиума 
ВЦИК. С конца 1919 г. по конец 1920 г. 
работал в Москве, тогда же был избран 
председателем союза горнорабочих jt 
членохМ комитета залюскзорецкого рай- 
кома. В том же году ездил по профес- 
сиональным делам за границу, пробыл 
3 недели в Норвегии, потом 3 месяца в 
Германии. В 1921 г. был назначен пред- 
седателем Малого CH1C На партийном 
с’езде был избран кандидатом в ЦК РКП, 
затем был избран членом президиума 
ЦКК, потом назначен был народным ко- 
миссаром рабоче-крестьянской инспек- 
ции РСФСР и заместителели народного 
комиссара РКИ Союза ССР. В 1924 г. 
избран секретарем ВДИК и членом пре- 
зидиума ЦКК.

Коллонтай, Александра Михайловка 
(овтотиография). Первая женщина, во- 
шедшая в состав правительства, и первая 
женщина — полномочный представитель 
страны и чрезвычайный посланник. Ро- 
дилась я в 1872 г. и выросла в семье 
помещичье-дворянской. Отец мой был 
русский генерал, украинец родом. Мать— 
финляндская уроженка, из крестьянской 
семьи. Детство и юность провела в Петро- 
граде и Финляндии. Как младшая в семье 
и притом единственная дочь отца (мать 
моя была замужем вторично-», я была 
окружека особой заботой всей кашей 
многочисленкой секьи с ее патриархаль- 
ными нравами. В гимназию меня не пу- 
стили — боялись, что я там столкнусь с 
«пеподходящим элементом». В 16 лет я 
сдала экзамен на аттестат зрелости и 
сгала посешать частные курсы и лекции

7
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профессоров истории, литературы и т. д. 
На курсы Бестужевские меня тоже не 
допустили. Занималась я много, главным 
образом под непосредственным руковод- 
ством известного историка литературы 
Виктора Петровича Острогорского. Он 
считал, что y меня есть литературное 
дарование, и всячески толкал меня на 
путь журналистики. Вышла я замуж очень 
рано, отчасти в виде акта протеста про- 
тив воли родителей. Но через три года 
разошлась с мужем — инженером В. Кол- 
лонтай, взяв с собой своего маленького 
сына *).

В это время мои политические убе- 
жаения начали уже определяться. Я рабо- 
тала в ряде культурно-просветительных 
обществ, носивших тогда (это было в сере- 
дине 90-х Ггодов) характер вывесок для 
ряда подпольных начинаний. Так, рабо- 
тая в известном тогда «подвижном музее 
учебных пособий», мы завязывали связь 
со шлиссельбуржцами; работая в просвети- 
тельном обществе и давая уроки рабочим, 
мы, таким образом, получали живую связь 
с последними; устраивая благотворитель- 
ные вечера, мы добывали средства для 
политического «Красного Креста». 1896 г. 
был решительный год в моей жизни. 
Весною этого года я побывала на Нарве, 
на известной Кремгольмской мануфак- 
туре. Закабаленность 12.000 ткачей и 
ткачих произвела на меня ошеломляющее 
впечатление. Тогда я еще не была марк- 
систкой и скорее склонялась к наро.ц- 
ничеству и терроризму. После посещения 
Нарвы занялась изучением марксизма и 
экономики. В то время выходили один за 
другим два первых легальных марксист- 
скйх журнала «Начало» и «Новое Слово». 
Чтение их на многое открыло мне глаза. 
Путь, который я стала с особеиной на* 
стойчивостью искать лосле посещения 
Нарвы, был мною найдсн.

Выяснению моих политических взгля- 
дов также много способствовала знаме- 
нитая стачка текстильщиков в 1896 г. в 
Петрограде, в которой участвовали до 
36.000 рабочих и работниц. Вместе с ! 
Ел. Дм. Стасовой и многими другими и 
тоэарищами, работавшими еще только на 
периферии, мы организовывали сборы и 
помощь стачечникам. Этот наглядный при- 
мер растущей сознательности пролета- 
риата, при полной его закабаленности и и 
бесправии, заставил меня уже решительно 
перейти в лагерь марксистов. Однако, 
литературно я на этом поприице еще не 
работала и в движении активного уча- ; 
стия не принимала. Я себя считала 
слишком мало подготовленкой. В 1898 г. !

*) Моя девйчья фамилия Домонтовкч.

я написала первѵю ст ю  лнтературкук* 
работу из областн психо.югии восшит::- 
ния—«Основы воспитаиия по взглндам 
Добролюбова». Она поянилась в сентчбге 
1898 г. в журяале «Образование*, яото- 
рый тогда еще носил пелагогическай хл- 
рактер, a затсм превратился в одип и: - 
наиболее выдержанных легальных орга- 
нов марксистской мысли. Редакторпм был 
Ал. Як\ Острогорский. 13-го алгуста того 
же года я уехала за границѵ илучип  
социальные и экономичеекие науки.

В Цюрнхе я постулила и учшиерситгг :: 
профессору Геркнеру, чья книга ио габо- 
чему вопросу (в ce втором издании) меня 
заинтересовала. Было характерно, чти,по 
мере того как я ѵглублялаеь в областв 
изучения законов экоиомичи, ciai'o: иллсь 
все более и более «ортодихсали ол -право- 
верной) марксисткой, мой профессор и 
руководитель сталовился все более и более 
правым и отходил от революциоиной 
теории Маркса, в 5-м нлдании сишей книги 
став настоящим рснсгатом. Это ш .и лмбо- 
пытныии пернид, когда в германской нартии, 
с легкой руки Бернштсйна, появилась теп- 
денция к открытому практичсскому сг.глаш ь 
тельству, оппортушкшу, «рсвизиюнизму.:-, 
т.-е. пересмотру теории Млркса. Почтен- 
ный мой профессор кторил Бернштейпу, 
пел ему дифирамбм. Но я решительно силла 
на сторону слеиых», увлекалась Каутским, 
зачитывалась изданаемым им журиалом 
«Neue Zeit» и статьями Розы Лкжссмбург, 
особенно ее брошк.»роии «Социалыиля рёно- 
люция или социлльные рефор.ми«-, гле снг 
рпзбивала прнспособ.иенчсскуь:» *игч-»рии - 
Бернштеилил.

По совету моеги профессора п спдб- 
женнаи ero peкo^!еилациями, я итпраинласи, 
в 1899 г. в Англию «изучлть» авглкйскос 
рабочее движеиле.которое будтобы должно 
было мегия убеднть, что нстнна :ѵл ошшр- 
тунистими, a ис аа «левыми». У меня были 
рекомендации к «сампм» Сидией и Ьеат* 
рнеее Бебб, но после первых жс разгойоров 
с иими я поняла, что мы говорим на рал* 
ных языкях, и без их руковолства я начала 
змакоммться с англннским рабочим дви- 
жением. Это знакомстно. убглгло
меня как ]>аз в обратнои. Онч ииокяллло 
мне всю остроту социлльных *̂счий.
существуклишх”» Англан, и все бессилис
р е ф О р М И С Т О »  Н ЗЛ С Ч И Т Ь ИХ Т Л л Т Н Х и л  т р л л  -
юниоиизма или с псшощьк* аалмепатил. 
«сзтлементов (кудьтурных ячеек в рабо- 
чих кварталах), вр*»де «;'Тойнбл-Хо>ь. 
‘(Двордов кар**длл. лоо.иерациии, к;:уб-л. 
и т. д. 11а Англии ии вернулась eme болег 
утвсрдившсиися u праьильпссти «ировоз- 
зрения ^прлвоьерных» маркси-
стов, но ужс иа ехала не в Цюрих, :и в 
Россию» У менч аивчзались свя.ии с
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подпольными работниками и хотелось 
скорее примекить свои силы на живом 
деле, приложить их к борьбе.

Когда я уезжала из России в 1898 г., 
вся передовая часть интеллигенции, сту- 
дйнчество быля настроены «марксистски». 
Кумирами были, помимо Бельтова, Струве 
h "Туган-Барановский. Шла ожесточенная 
борьба между нагодниками и марксистами. 
Милодые си.;ы—Ильин (Ленин), Маслов, 
Богданов и др.—теоретически обосновы- 
ка;:и рсволюционную тактику, складываз- 
шуюся в иодполье социал-демократической 
партии. Я ехала в радужной надежде очу- 
титься среди единомышленников, но 
осенью 1899 г. Россия была уже не та, 
что год назад. Произошел сдвиг, медовый 
мосяц иб‘единения легального и подполь- 
июго марксизма пришел к концу. Легаль- 
ный марксизм отходил открыто в сторону 
защиты крупного промышленного капи- 
тадл. «Левое» крыло уходило в подполье, 
ace решитсльнее защищая революционную 
тактику пролетариата. Место увлечения 
Марксом заняло среди студенчества и 
иипеллигенции не менее страстное увле- 
ч«лиие «бернштейнианством», ревизиониз- 
мом. В моду стал входить Ницше с его 
< аристократизмом духа».

Помню, как сейчас, вечер, устроенный 
в квартире отца Ел. Дм. Стасовой на 
Фурштадтской в пользу политического 
* Ічрасиого Креста». Струве дслал доклад 
о Бернштейне. Публика была «избранная», 
много подпольных работников, и все-таки 
дижлад Струве был встречен сочувственно, 
с полным одобрением. Против Струве вы- 
сгуишл только Авилов, поддерживали же 
Струве все светила и «имена» того пе- 
риода.Я взяла слово.Далимнеего неохотно, 
как лицу мало кому известному. Моя 
слишком горячая защита «ортодоксов» 
(линых) встречена была общим неодобре- 
нием и даже негодующим иожиманием 
нлеч. Кто-то нашел, что неслыханная 
дерзость—выступать против таких обще- 
признанных авторитетов, как Струве и 
Туган, другой находил, что подобное вы- 
ступление на руку «реакции», третий— 
что мы уже переросли «фразы» и должны 
стать трезвыми политиками... В этот 
период я писала статьи прогив Берн- 
штейна, о роли классовой борьбы, в за- 
щиту «правоверных» для журнала «На- 
ѵчное Обозрение», но цензура красными 
н сикими карандашами отмечала мои 
статьи, как непригодные к печати.

Тогда я решила отдаться научной ра- 
боте в области экономики. Связь с Фин- 
ляндией y меня была живая. Между^тем, 
финлякдский народ переживал черный пе- 
риод бобриковщиньи, насилия и гнета со 
стороны русского самодержавия. Осковы

самостоятельности маленького народа 
были поколеблены, конституция, законы 
страны—нагло нарушены. Шла борьба 
между финляндским народом и русским 
самодержавием. Все мои симпатии не умом 
лишь, a нутром были на стороне Финлян- 
дии. Я видела в Финляндии растущую, но 
ыало кем осознанную силу промышленного 
иролетариата. Отмечая признаки обо- 
стрпющихся классовых противоречий и 
образование новой, рабочей Финляндии в 
противовес нациоиалистским буржуазныы 
партиям—шведоманов, финоманов, младо- 
финов, войдя в живое соприкосновение с 
финскими товарищами, я помогла им ор- 
ганизовать первый стачечный фонд. Мои 
статьи о Фииляндии появились в 1900 г. 
в немецком экономическом журнале 
«Sociale Praxis», в «Научном Обозренши» к 
в «Образовании». Одну статью—конкрет- 
но статистическую—поместило «Русское 
Богатство». Одновременно, годы 1900—1903. 
я собирала материал для своей большой 
экономико-статистической работы о Фин- 
ляндии под невинным для цензуры на- 
званием «Жизнь финляндских рабочих». 
Разумеется, эти годы не исчерпывались 
одной литературно-научной работой, при- 
ходилось вести и подпольную работу, но 
больше на периферии: вести кружки за 
Невскои заставой, составлять воззвания, 
хранить и распространять литературу 
подпольную и т. д.

В 1901 г. я отправилась за границу. 
Здесь y меня завязались личные связи с 
Каутским, Розой Лкжсембург, Лафаргами 
в Париже и Плехановым в Женеве. Б 
«Заре» появилась моя статья о Финлян- 
дии без подписи, в «Neue Zeit» Каутского 
также моя статья под псевдонимом Элины 
Малин. С тех пор я оставалась с ино- 
странными товарищами в регулярных 
сношениях. В начале 1903 г. появилась моя 
книга «Жизнь финляндских рабочих»,— 
экономическое исследование положения 
финляндских рабочих и развития народ- 
ного хозяйства Финляндии. Написаннач 
в марксистском духе, она встречена была 
сочувственко подпольными работниками 
и неодобрительно со стороны многих 
легальных марксистов. В 1903 г. я впер- 
вые выступала на открытом собрании, 
организованном студентами в Татьянин 
день, противопоставляя мировоззрение 
идеалистическое—мировоззрению социа- 
листическому. Летом 1903 года снова 
ездила за границу. Это было время кре- 
стьянских восстаний в России; рабочие 
юга подымались. Мысль кипела и бродила. 
Все осирее сталкивались две враждебные 
силы: подпольная Россия,идущая к реводю- 
ции, и самодержавие, упрямо цеплявшееся 
за власть. Промежуточное положенке
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занимала группа «освобожденцев» со 
Струве во главе. Многие из моих близ- 
ких друзей шли к «освобожденцам», видя 
в них «реалькую силу», считая чистый 
социализм для тогдашней России—уто- 
пией. Приходилось резко расходиться с 
недавними соратниками и единомышленни- 
ками. В эмиграции социалистической шли 
споры уже не между нлродниками и мпр- 
ксистами, как в былые годы, a между 
«меньшевиками» и «большевиками>.У меня 
были друзья в обоих лагерях. По душе 
ближе мне был большевизм, с его без- 
компромиссностью и революционностью на- 
строения5 но обаяние личности Плеханова 
ѵдерживало от осуждения меньшевизма. ■ 
По возвращении из-за границы в 1903 г. : 
я не примкнула ни к одной из партийных j 
группировок, предоставив обоим партий- ; 
ным фракциям использовать меня в каче- ! 
стве агитатора, по части «прокламаций» и ; 
других текущих заданий. Кровавое вос- и 
кресенье!905 г. застало меня на улице. Я- 
шла с демонстрантами к Зимнему дворцу, j 
и картина жестокой расправы с безоруж-1 
ным рабочим людом—навсегда запечат- 
лелась в моей памяти. Необычайно яркое 1 
январьское солнце, доверчивые выжида- 
тельные лица... Роковой сигнал выстроен- 
ного вокруг дворца войска... Лужи крови 
на белом снегу... нагайки, улюлюканье 
жандармерии, убитые, раненые... расстре- 
лянные дети... Партийный комитет тогда 
отнесся с недоверием и осторожностью к 
выступлению 9-го января. Многие това- 
рищи на специально организованных ра- 
бочих собраниях пытались отговорить 
рабочих от выступления, видя в нем 
«провокацию» и ловушку. Мне же каза- 
лось, что «итти надо>\ Это выступление 
было актом самоопределения рабочего 
класса, школой революционной активно- 
сти. A я увлекалась тогда решеииями 
Амстердамского конгресса по вопросу о 
«массовых действиях».

После январьских дней подпольная’ 
работа закипела с новой энергией и силой. 
Большевики в Петрограде начали издавать ! 
тогда свою подпольную газету (названия 
не помню), в которой я участвовала не 
только как журналистка, но и неся тех- ! 
ническую заботу по ее изданию. Из на-1 
писанных мною втотпериод прокламаций ■ 
особенный успех имела прокламация, на-j 
правленная против «земского собора», за \ 
Учредительное Собрание. Сохраняя все 
эти годы живую связь с Финляндией, я , 
теитерь активно содействовала об’едине-! 
нию действий обоих партиЙ, русской и ; 
фннской социал-демократии, направлен- ! 
ных на нанесение ѵдара царизму. і

Из социалисток России я одна из пер-1 
вых заложила фундамент организации ра- *

!ботниц, устраивая специальные митинги- 
; клубы для работкиц и т.д., при чемс 1906 г. 
; отстаивала мысль, что организацияработ- 
ниц не должна быть оторвана от партии. ио 

; в партии должно существовать а иоциаль- 
ное бюро или комнссия ддч зашаты и аы- 
явления интересоа работаид. До 1906 г. 
работала с большевиками, разошлась с 
ними no вопросу об участнн рабочих в 
1-й Государств. Ду.ме и no нопросу о роли 
профсоюзов. С I9Ü6 по 1915 г. состояла 
во фракции меньшевиков, a с 1913 г. и до 
сих пор состою в партин большеникив- 
коммуннстов. В 1908 г. бежала из России 
в виду двух направлеиньих против меня 
гироцессов: за оргаишзацию работниц-тск- 
стильщиц н за призыв к вооруженному 
восстанию в брошюре «Финлмндия и 
социализм». В политической змнграшш 
пробыла с коица 1908 г. no 1917 т.-е.
до 1-й, еще буржуазной революции. 
За границей немедленно встѵпила к 
партию германскую, бельгийскую н т. д. 
и в качестве агитатора и" писателя 
работала в Германии, Франции, Лпглнп, 
ШвеЙцарии, Бельгии, Италии, Швецни, 
Дании, Норвегии и Соедин. Штатах 
(1913—1916 гг.).

Bo время войны были арестована а 
Германии, выслана в Швецию н снсжа 
арестована за антимилитаристскую при- 

и паганду, тем не менее в годы войны 
I вела систематическую работу за Циммер- 
! вальдское об'единение против II Ингтр- 
; национала и за интеркационалнам в иѴгд.
1 Штатах по приглашению номецю t и, \и- 
пы социалист. иартии Америки, в Hop е- 

: гии и Швеции, обслужнвая ииодп и д и и м 
I путем также и Россию, Всрнуьшио. ь 
; Россию в 1917 r., была иабрана иервнм 
и членом-женщиной в исполнительный ко>
: митет петрогр. совета, a затем членом 
1 исполнит. комитета Всеросснйского.Перед 
: большевистской револкщиеии была аресто- 
1 вана вместе с другими лидерами больше- 
визма Временным правитсльстиом Керен- 
ского и была выпущеиа неэадолго до 
ноябрьской революции большсииков, по 
настоянию петрогр. совета. В иомент 
большевистской революции состояла чле- 
ном цектр. комитета партии большевихов 
и стояла за взятие власти рабочиян н 
крестьчнами. В первом революи̂иониом 
большеаистсхом лравительств. кабииете 
состояла па^одным комиссаром госуд. 
призрекия. С момента возвратенми в 
Россию работала no организацин рабчт- 
ниц. С 1920 г. состояла заведующгй жи*и- 
отделом партии по оргаѵи /диии работ>чиц. 
В бытность ш т  п .ркомоч сопиальиоги 
обеспечения издала лечрс гы, положиви.пю 
начало охраме н обеспечси ию материнстьа 
и младенчества.
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Полпред и торгпред СССР в Норвегии 
с мая 1923 г.; с марта 1924 г. состою в 
дипломатическом корпусе в качестве 
Chargé dJafîaires в Норвегии; с августа 
1924 г.—Ministre Plénipotentiaire et Envoyée 
Extraordinaire de VU. R. S. S.—полномоч- 
ный представитель и чрезвычайный по- 
сланник СССР в Норвегии.

Крупнейшке теоретически-социалисти- 
ческие и экономические работы мои след.: 
«ГІоложение рабочего класса в Финлян- 
дии» (1903), «Классовая борьба» (1906), 
«Первый рабочий календарь» (1906), «Со- 
циальные основы женского вопроса» 
(1908), «Финляндия и социализм» (1907), 
«Общество и материнство» (600 стр.), 
«Кому нужна война» (разошлась в мил- 
лионах экземпл.), «Рабочий класс и новая 
мораль». Сверх того, большое количество 
статей, рассказов на сексуальные про- 
блемы и всяческая агитационная литера- 
тура, направленная, главн, обр., против 
воины и за освобождение трудящейся 
женщины.

Кон, Феликс Яковлевич (а вто б и тр а - 
фии). я  родился в Варшаве 30 мая 1864 г. 
Родители, ассимилированные евреи, ду- 
шой и телом были преданы делу осво- 
бождения Польши. Мать принимала уча- 
стие, хотя только косвенное, в восстании, 
ее брат, Исидор Гейльперн, был адью- 
тантом Дянгевича и после разгрома по- 
всганцев бежал заграницу... Вспоминая 
свои детские годы, я до сих пор вижу 
мать, ' сидящую за столом и рассказы- 
вающую 0' страданиях Польши и тех, 
кто восстал на ее заидиту, и о зверствах 
„москалей“... Шестилетиим мальчиком 
я мечтал о том, чтобы стать вождем 
ловстанцев, драться за отчизну и осво- 
бодить Польшу от „москалей" и 1 от 
„цшабов“ и, помню, с особым увлече- 
иием распевал-

„И поляк в Москве был
И ему челом бил
Ныиешний господин.“

Патриотизли и еемье заменил религию. 
Из иосдедней сохранилась только фор- 
мальаая обрядовая сторона—не больше, 
î ï o  и ей придавалось неболыиое значе- 
*ше. Иомню такой случай. Была Пасха. 
Be :ср мы ироиюдили y деда, который 
ьосседал, как полагается по ритуалу, и 
читлл какие-то лшлитвы. Ритуал требует, 
ч гобу иеред ѵжиио.м приоткрыть выход- 
кую диисрь, дабы всякий голодный, без- 
даѵшый и;ш страшшк мог войти и раз- 
делмть с хозясвами пасхальную трапезу, 
Мне, как младшему, приходилось обык- 
новенно открьтать двери. Я открыл и..* 
оторолел. Ma лсстишде Ѵюслышалисьша- 
ги, a несколько секунд спустя в квар- 
тиру вошел соеершешю мне незиакомый

человек и направился к столу. Это 
был бежавший за-границу дядя, неле- 
гально вернувшийся в Варшаву. Он знал, 
что наступитмомент приоткрытия двери, 
выждал его и проник в квартиру. Дед, 
бабушка, родители бросились к нему, a 
мы с недоумением глядели на сцену их 
встречи. Минуту спустя нам очень таин- 
ствешю сообщили, кто таинственный 
незнакомец, предостерегая о том, что 
это величайшая тайна, потому что, если 
„йоскали“ узнают, то дядю непременно 
расстреляют. Я, братья и сестры устави- 
лись на этого гостя, a он вскоре начал 
рассказывать о своих похождениях. Mo- 
литвы были забыты. Все—от малышей 
до старого деда—с замиранием сердца 
слушали его рассказы. — Чем рассказы- 
вать об освобождении евреев изЕгипта, 
поговорим о мученичестве Польши,— 
обратился дядя к деду, и тот охотно на 
это согласился.

Воспитанный в этом духе, я чувство- 
вал себя в вражеском лагере, когда ме- 
ня 9-ти лет отдали в гимназиго, в при- 
готовнтельный класс. ГІреподавание 
велось на русском языке, которого дети 
совершенно не понимали. Уже в первом 
классе,после года пребывания в гимна- 
зии, я зубрил стихотворение:

И колокольчик, дар Валдая,
Звенит уныло под дугой

и был убежден, что дар Валдая надо 
оонимать „дарвалдая“—деепричастие от 
глагола „дарвалдать“.

О гимназических порядках, об отно- 
шениях между учениками и учителями 
говорить не приходится. Нас наказывали 
за разговор на польском языке, несмот- 
ря на то, что во 11-ой классической гим- 
назии, в которой я учился, в то время 
еще сохранились учителя-поляки. Но мы 
и к ним относились с большой осто- 
рожностью, глубоко убежденные, что 
„поляк на русской службеа—как нам го- 
ворили дома—хуже „москаля“ . Во ІІ-ой 
гимназии были и такие, но быди и дру- 
гие, весьма порядочные, как Склодов- 
ский—отец Кюри-Склодовской, Крын- 
ский и другие. Но они с такой же 
опаской относилиеь к иам, как мы к 
ним, и мы до окончания гилѵназии оста- 
вались чуждьши друг другу. Ho с ни.ми 
y нас хоть столкновений не было. He то 
было с другимн,вособенности с учителели 
немедкого языка фон-Дуйсбурго.ѵц ко- 
торый заставлял нас учить стихотворе- 
ние, рисующее подвиги немецкого ге- 
роя, разгромившего всю польскую ар- 
мию. Он этим не ограничивался и часто 
провоцировал нае на столкновения. Я 
как-то не вытерпел и спросил его, не
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было ли это в битвепод Грюндвальдом, 
где немцы были на голову разбиты по- 
ляками.За эту дерзость я был оставлен 
на 2 часа без обеда, но зато дома мой 
ответ „швабу“ был принят восторженно. 
Я на короткое время стал героем, чуть 
ли не мучеником. Но уже тогда впервые 
меня, как обухом по голове, ударило 
наставление матери:—„все же, мальчик, 
будь осторожен...“

Я тогда еще не понимал того, что 
‘„патриотизм* был не только в моей 
семье, но и в большинстве польских 
семей, только, так сказать,»для дома“, 
a вне его рекомендовалось быть „па- 
инькой*.— Я таким „паинькой* не был 
и вскоре чуть не вылетел из-за этого из 
гимназии. Я был в пятом классе, когда 
в Варшаву приехала, после продолжи- 
тельного пребывания за-границей, поль- 
зовавшаяся всемирной известностью, 
артистка Елена Модржеевская. Зная в 
каком тяжелом положении находятся 
все учреждения подуправлением дарских 
сатрапов-руссификаторов, Модржеевская 
дала целый ряд спектаклей в пользу 
студентов, учеников гимназии и т. д., и 
только уже потом начала свои спектакли 
по контракту с Большим театром. Все 
учреждения, желая подчеркнуть свое от- 
ношение к артистке-гражданке, во время 
этих спектаклей устраивали ей овации, 
подносили венки, забрасывали цветами. 
Только мы одни, ученики гимназии, не 
могли принять в этом участия. Нам без 
разрешения гимназического начальства, 
даже в одиночку нельзя было посещать 
театры. Само собою разумеется, что 
чем внушительнее становились устраи- 
ваемые Модржеевской демонстрации, тем 
нам было досаднее, что мы ничем не 
выражаем своего отношеиия к ней. И 
нас в конце концов „прорвало*.

В Варшаве в то время было 6 гимна- 
зий: 1-ая—по преимуществу для детей 
русских чиновников, ІѴ-ая, в которой 
группировались сыновья крупных поль- 
ских помещиков, ѴІ-ая—аристократиче- 
ская и три остальные—для детей обык- 
новениых смертных. Вот представители 
этих трех гимназий собрались и решили, 
что и „мы не лыком шиты“, что и нам не- 
обходимо выявить свое отношение к 
артистке. Но как? После долгих препи- 
рательств постановили ни венков, ни 
букетов не подносить — Модржеевская 
поймет почему,—закупить раек и галерку 
и массой, не считаясь с запрещением, 
присутствовать на спектакле. Пьесу вы- 
брали самую „невинную“, чтобы началь- 
ство не логло придраться, и избрали
3-х человек, которым поручили заняться 
покупкой билетов. Обо всей этой затее

узкало начальство и запретило дирекции 
театра продавать нам билеты. Это лишь 
подлило масла в огонь. Мы собрались 
вторично и решили, что коль скоро са- 
мым невинным нашим затеям ставятся 
препятствия, то нужно „им“, т. е. на- 
чальству, „показать“. Дети повстанцев, 
мы кое-что смыслили в конспирации. 
Притворились ПОДЧИНИВШИМИСЯ, В П!А\- 
назии ни слова не говорили о своих 
планах, a тем временем, соблюдая кон- 
спирацию, собирали деньги на билеты, 
большой венок и букеты, поручили по- 
сторониим лицам закупить раек и га- 
лерку и, уже не стесняясь ничем, и 
пьесу выбрали „подходящую“: »Дад\у с 
камелиями" Дюма. Мало того, к венку 
были заказаны польские национальные 
ленты с надписью: жЕлене Модржеев- 
ской — польская учащаяся молодежь“. 
Гимназическое начальство и полиция хва- 
тились лишь тогда, когда все было гото- 
во. Несколько полицейских не смогли 
сдержать натиска нескольких сотюношей, 
и мы ворвались в театр, поднесли венок 
и устроили шумную манифестацию. 
Несколько дней спустя во всех трех 
гимназиях началась расправа. Нас до- 
прашивали: был ли на спектакле, давал 
ли деньги на венок, знал ли, что ленты 
национальные, кто собирал деньги на 
билеты и венок и кто поднес венок. На 
первые три вопроса мы отвечали утвер- 
дительно, на два последних отказались 
ответить. Тогда из каждого класса, по 
выбору инспектора, было исключено из 
гимназии по 5-ти человек. В числе ис- 
ключенных был и я.

Во второй и третьей гимназиях этим 
дело и окончилось; в пятой оно ослож- 
нилось. В число исключенных не попал 
Игнатий Нейфельдт, подносивший вепок- 
Считая, что другие страдают за вего, 
он, когда инквизиторы уже уходили, 
заявил им:—Я поднес венок-

— И я, откликнулся другой ученик— 
Домбровский.

— À я собирал деньги — заявил лшй 
однофамилец—Кон.

Они предполагали, что своим при.зна- 
нием спасут других, но добились лишь 
того, что"их всех троих исключили с 
волчьими билетами. Этим дело не кончи- 
лось. На следующий день Нейфельдт 
явился к директору Хорошевскому с 
просьбой назначить ему другое наказа- 
ние, так как исключение ставит его и 
его семью в отчаянное положение: он 
уроками содержит старуху-мать, a ис- 
ключенный, он потеряет уроки. Тут же 
Нейфельдт прибавил, что если его прось- 
ба не будет уважена, ему ничего не 
остается, как пустить себе пулю в лоб.



■J^L.  Деятели CCCP и Октябрьской Революции.

„лСид и пулю в лоб—не поверю“— 
ответииь директор. Несколько минут спу- 
стя Неифельдт с раздробленной голо- 
б о и  лежал мертвый на полу в соседней 
комнате. Он после этого разговора жил 
только столько времени, сколько нужно 
Оыло для того, чтобы написать записку 
с сообщением о разговоре с директо- 
ром.

При известии об этом вся Варшава 
от мала до велика вознегодовала, a 
власти струсили. К исключенным, в том 
числе и ко мне, был на квартиру при- 
слан курьер с вызовом в гимназию, 
где нам было об’явлбно, что попечитель 
округа оказал нам снисхождение и ре- 
шил принять нас обратно в ыадежде на 
то, что мы исправимся. Мы не исправи- 
лись. Несмотря на запрещение участво- 
вать на похоронах Нейфельдта, все выс- 
шие классы упомянутых трех гимназий 
приняли в них участие, каждый класс 
с венком с соответственной надписью. 
Но не одни ученики демонстрировали, 
демонстрировали и родители. Тысяч до 
50-ти человек участвовало в этих похо- 
ронах, на гроб было возложено более 
200 венков. На первых порах власти не 
принимали никаких мер, даже Хорошев- 
ского перевели куда-то вглубь России, 
но когда все успокоилось, мы, наме- 
ченные ранее к исключению, были на- 
казаны многочасовым карцером.

Само собой раз/меется, что при таких 
педагогических приемах тот дух бунта, 
который не мог не быть в детях в крае 
порабощенном, только усиливался и 
все более и более толкал на револю- 
дионный путь. A так как все зло при- 
писывалось поработителям Польши, то 
путь этот был путем борьбы за незави- 
силюсть Польши* С этого начинала вся 
более отзывчивая молодежь, с этого 
начал и я... но только начал. Проти- 
воречие между словами и делами „па- 
триотов“ оттолкнуло от них и толкнуло 
на другой путь, о чем я подробно гово- 
рил в своих воспоминаниях „Сорок 
лет под знаменем революции“ и 
ѵИз дней ранней юности“. Недостаток 
лиеста заставляет меня лишь упомянуть 
о том, что я сначала работал в партии 
„Солидарность“, затем в „Пролетариате“ 
?сли. указанные воспоминания), бьш пре  ̂
дан военному суду (см. „Суд над про- 
летариатом“), был приговорен к каторге, 
шел почти целый год по этапу вместе 
с партией уголовных (см. „Этапом на 
каторгу*) к месту назначения—на Kapy, 
где пробыл до декабря 1890 г. (см. „В 
каторге на Каре“ и в журн. „Каторга и 
ссылка“ ст. „Ha Каре“), затем был 
сослан на поселение в Якутскую область.
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Каре я обязан углублением своих зна- 
ний под руководством старших товари- 
щей и знакомством с русским револю- 
ционным движением. Пребыванию на 
Каре я приписываю и то, что под вли- 
янием^ таких обаятельных людей, как 
Сергей Бобохов, я уклонился в сторону 
народничества, и прошли целые годы 
прежде чем я, „пролетариатед“, с уклоном 
к марксизму, окончательно стал на путь 
революционного марксизма. В Якутской 
области я вновь был арестован и только 
благодаря серьезной болезни избег 
путешествия в Верхоянск. Долгое вре- 
мя я недоумевал, чем вызван был 
этот арест, но затем от лиц, имеющих 
доступ к делам областного управле- 
ния, узнал, что за обращение к поль- 
ским революционерам с призывож со- 
хранить союз, заключенный „Проле- 
тариатом“ с русскими революционе- 
рами. Долго я недоумевал, откуда сие, 
так как я в этом „преступлении“ не был 
повинен. Впоследствии оказалось, что 
вышла небольшая „перепутанница“. Я та- 
кое воззвание написал, когда был заклю- 
чендоговор »Пролетариата“ с „Народной 
Волей“, но рукопись этого воззвания 
была y кого-то найдена уже после моего 
осуждения. 0 6  этом департамент сооб- 
щил ,для сведения“ иркутскому гене- 
рал-губернатору, a он почему-то пред- 
положил, что это воззвание мною было 
послано из Якутска и, исходя из того, 
что „дальше едешь —тише будешь“, 
сделал распоряжение об отправке меня 
в Верхоянск.

В Якутской области, кроме обычного 
для всех государственныхссыльных воз- 
действия на молодежь, писания всевоз- 
можных жалоб якутам на чинимые им 
местными властями обиды и т. д., я за- 
нялся изучением края, напечатал в „Па- 
мятной книжке“ Якутского края статы-о 
о перспективах развития земледелия в 
Якутской обл., произвел подворкую пе- 
репись в Хатын-Арынском скопческом 
селении (монография напечатана в „За- 
писках Восточного Отдела Географич. 
Общества“), в Никольской поселенче- 
ской слободке Намского улуса (вышло 
в прилож. к „Восточн. Обозр.“), описал 
быт якутов Намского улуса в „Вост. 
Обозр.“ („Иамские письма“) и принял 
участие в „Сибиряковской экспедиции“ 
(„Якуты“, изданн. впоследетвии в Ми- 
нусинске). В это же время я написал 
первый беллетристический очерк из жиз- 
ни ссыльных повстанцев—„В Якутской 
юртей—на польском языке, который был 
напечатан в „Кѵрьере Львовском“.

В ноябре 1895 г. я, после прописки в 
„крестьяне из ссыльных“, перебрался в
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Иркутск, где по приглашению редактора 
Ив. Ив. Попова принимал участие в ре- 
дакц. коллегии „Восточн. Обозр.“ вме- 
сте с Коваликом, Лянды и др. Пребыва- 
ниемое в Иркутске продолжалось всего 
несколько недель. Ген.-губерн. Горемы- 
кин, временно пребывавший в Петер- 
бурге, узнав о моем пребывании в Ир- 
кутске, телеграфным путем распорядился 
о выдворении меня оттуда, и мне при- 
шлось перебраться в Балаганск. Это 
был самый критический момент в моей 
жизни. В Валаганск, несколько недель 
после моего прибытия туда, приехал 
Марк Андреевич Натансон, один из ста- 
рейших революционеров, о котором я 
еще на Каре слыхал очень много и 
очень положительного и как о револю- 
ционере и как о человеке. Такого ум- 
ного и обаятельного человека мне редко 
приходилось встречать. Но.. он в то 
время был „народоправцем“ и упорно 
гнул свою линию, пытаясь и меня во- 
влечь на этот путь. Я был ошеломлен. 
Во мне проснулся „пролетариатец“, и я 
начал борьбу с ним, опасаясь его влия- 
ния на отбывающих в Балаганске ссылку 
рабочих (Коханского, Чарковского, Ане- 
левича).Это меня и вернуло на прежний 
путь. Я уже тогда, поработав очень 
много, стал твердой ногой на путь марк- 
сизма, хотя многое еще оставалось для 
меня неясным. Как это ни странно, но 
это не повлияло на личные отношения 
с Натансоном, и мы до его смерти оста- 
вались друзьями. В Балаганске я страш- 
но томился. Во мне не заглохла жажда 
деятельности, a в этом захолустьи де- 
лать было нечего. Это меня побудило 
перебраться дальше на запад, и я после 
долгих мытарств переселился в Мину- 
синск. В одном отношении я попал из 
огня да в полымя. Здесь был первомарто- 
вец Аркадяй Владимирович Тырков, слав- 
ный человек, но уже сильно отставший, 
были „народоправцы" Тютчев и Яковлев, 
из которых первый был крайие нетерпим 
по отношению ко всем инако-мысля- 
щим, a из марксистов был вначале 
только один Райчин, о котором y нас 
были сведения, что он вел себя неважно 
ма следствии, и который по своему ха- 
рактеру не располагал к себе.

Впоследствии в Минусинский округ 
прибыли Владимир Ильич Ульянов-Ленин, 
B. В. Старков, Г. М. Кржижановский, 
Лепешинский идр. люди, общение с ко- 
торыми могло бы мне помочь разобрать- 
ся в целом ряде вопросов, в частности 
в надиональноли, но одна из обычных 
„историй“ в ссылке полиешала сближе- 
нию. Из-за побега Райчина произошла 
»склока“, и я остался с „стариками*.

Сблизился я в это зремя только с од- 
ним Тырковым, но это была лпчная 
дружба. Идейно мы расходились. По- 
явившиеся на Минусинском горизонте 
другие социал - демократы—Михаил и 
Арон Лурье, носили только эту кличку 
и были ярыми сторонниками мировоз- 
зрения H. К Михайловского. Идейио я 
был одиыок, но я в это врелия очень 
много работал над собой, все более и 
более укрепляясь на пути марксизма.

Все время пребывамия в Минусинске 
я продолжал свои антропологические и 
этнографические исследования, печатал 
работы в „Русском антрополог. журна- 
ле“, работал в Минусинском местном 
музее, составил его историю („Двадца- 
типятилетие Минусинского местногому- 
зея“). участвовал в сибирских газетах 
(„Сиб. ЖизниД  „Степной Край% „Вост. 
Обозр.“), выпустил и сборник беллетри- 
стических очерков „Сказки сибирской дей- 
ствительности“, напечатал в Гольцовской 
„Русской Мысли“ очерк „He по толиу 
пути“, a затем по предложению Восточн. 
Отдела Красноярского под’отдела Гео- 
графич. Общества отправился в экспе- 
дицию в Засаянский край для изучения 
урянхов -сойотов. Собранные во вре.мя 
этой экспедиции материалы до сих пор 
полностью не разработаны. Помешала 
этому и революционная работа (1905— 
1906 г.), и скитание по эмиграции, и вой- 
на и то, что все материалы застряли во 
Львове, и их до сих пор нельзя было 
оттуда выручить, но часть материалов 
в обработанном виде уже напечатана 
(„Усинский Пограничный Округ“). Со- 
оранные коллекдии пересланы в лиузеи, 
в том числе Московский Политехниче- 
ский. За эту экспедицию и за собран- 
ные коллекции Антрополог. Отделом 
ОбществаЛюбителейЕстествоиспытания 
мне была присуждена золотая медаль н 
половина Расцветовской премии.

На обратном пути (я шел от верховьев 
Малого и Большого Енисея вплоть до 
оз. Коссогол) я вышел к Байкалу. Я 
остановился на несколько дпей, пока 
меня вновь не выдворили оттуда, в Ир- 
кутске. Здесь жил тогда Ф. Ю. Рехнев- 
ский и еще несколько человек—участни- 
ков польского революционного движе- 
ния.Мыустроили небольшое совеииание, 
на котором обсуждали программы и 
деятельность социалистических партий 
в Польше. Для нас тогда не подлежало 
ни малейшему сомнению, что фактиче- 
ское игнорирование надионального во- 
проса „соц.-дем. дарства Польского и 
Литвы“ в стране порабощенной недо- 
пустимо и может в результате толкнуть 
рабочиемассы в сторону националистов.
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С другой стороны, для нас уже тогда 
было ясно, что для руководителей поль- 
ской социалистической партии с Иоси- 
фом Пилсудским во главе, как это 
мною было впоследствии формулировано 
на с’езде, на котором произошел раскол, 
„пролетариат был нужен для независи- 
мости Польши, a не независимая Польша 
для пролетариата.“

Рехневский, живя в Иркутске, имел 
больше, чем я, возможности изучать дви- 
жение, и он обратил мое внимание на 
идейную разноголосицу, происходившую 
в П. П. C., указав на то, что национа- 
лизм насаждается главарями, живущими 
в Галиции и издающими там „Przedświt“ 
(„Заря“), но что местные организации 
в царстве Польском становятся все бо- 
лее и более на классовую позицию. 
*В П. П. С. под одной крышей нахо- 
дятся две фактически ничего общего 
друг с другом не имеющие партии— 
формулировал свою точку зрения Рех- 
ке в с к и йРа н о  или поздно произойдет 
раскол и слияние рабочей частм с с.-д., 
a с. - д. тоже вынуждена будет пересмот- 
реть свою национальную программу.“ 
Я не могу не упомянуть здесь о том, с 
какой радостью и удовлетворением мы 
с Рехневским констатировали, что, не- 
сдютря на годы разлуки, мы оказались 
единомышленниками, что оба готовы 
были употребить все силы к идейной 
очистке рабочего движения и к его об’- 
единению.

Как я уже упоминал, меня выдворили 
из Иркутска, и я несколько дней спустя 
вернулся в место своей ссылки —в Ми- 
нусииск. По инерции я еще продолжал 
заниматься этнографическими исследо- 
вакиями, изучал качинцев и сагайдев 
(статьи в „Русском Антроп. Журн.“), 
принимал участие в местной обицествен- 
ной жизни, работал в прессе, но меня 
уже все более и более тянуло на родину, 
на работу среди рабочих и, как только 
получено было разрешение, я немедленно 
покинул Сибирь, в которой пробыл 18 
лет, и двинулся в Польшу. Это было в 
июне 1904 г. Я сразу с головой окунулся 
в движение, примкнул к оппозиции в 
П. П. C., которая оказалась сильнее, чем 
л\ы с Рехневскш предполагали, и уже 
на VII с’езде (в начале 1905 г.) выступил 
решительно против нациоиалистов. О 
моей деятельности с момента возвра- 
щения из Сибири до ареста в ноябре 
1906 г. упомяну лишь вкратце. Это была j 
ие работа, а, если можно так выразиться, ■ 
сплошное кипение. Я был редактором, 
ежедневного легального органа „Курьер : 
Цодзенный“, принимал участие в редак-| 
ции нелегального «Работникав, был чле-!

ном ДК, когда удалось вытеснить из 
ЦК Пилсудского иего сторонников, воз- 
главлял работу среди солдат и редакти- 
ровал нелегальный „СолдатскиЙ Листок“, 
вел сношения с русскими партиями, был 
представителем ГІ. П. С. на совещании 
всех революционных партий в России 
по вопросу о координации действий—от 
ГІ. С.-Д. представителем был Дзержин- 
ский, от большевиков „Любич“ (Сам- 
мер),—участвовал в декабрьские дни 
1905 г. в об’единительном комитете всех 
трех партий в Польше, который руко- 
водил забастовкой в Варшаве и проти- 
водействовал отправке войск из Польши 
на усмирение Московского восстания 
и т. д., исчезая из Польши, когда поли- 
дия наступала по пятам, и устраивая 
себе „передышку“ в России (в Одессе, 
в Николаеве), пользуясь существовавшей 
тогда „дедентрализацией“,благодаря че- 
му разыскиваемые в одном генерал-гу- 
бернаторстве могли свободно проживать 
в другом. Во время этой передышки я 
участвовал в редакционной коллегии 
газеты „Юная Россия“ и „Одесских Но- 
востейи,где печатал фельетоны и статьи 
под псевдон. „Панглосс*. В 1906 г. уча- 
ствовал в с’езде, на котором вместе с 
другими добился исключенкя Пилсуд- 
ского и его сторонников из партии. На- 
ступил самый трудный период — разме- 
жезания расколовшейся организации. 
Приходилось ходить с фабрики на фаб- 
рику, с одного делегатского собрания 
на другое, делать доклады о причинах 
раскола, опровергать докладчика яфра- 
ков“ (так называли рабочие организацию 
исключенных, которые приняли название 
революционной фракции П. П. C.). Ha 
одном из этих собраний здание фабрики 
окружили солдатьи и арестовали всех 
63 присутствовавших на собрании. Я 
вновь очутился в тюрьме. На этот раз 
уже сказался возраст. Я захворал цын- 
гой. Сидевшие одновременно со мной в 
той же тюрьме Дзержинский, Варский, 
Ганецкий и др. уже собирались меня 
хоронить, но меня до суда отпустили 
на поруки, и я, оправившись, убежал в 
Галидию. Все арестованные по этому 
делу были приговорены к каторжныий 
работам.

В Галиции, где партия, возглавля- 
емая Дашинским, стоялана пози- 
ции Пилсудского, в начале меня не 
подпускали к работе, ко мало по ма- 
лу я добился того, что проник в ор- 
ганизадию и смог вести работу среди 
рабочих. Вскоре я сделался директором 
рабочей больничной кассы в Дрогобыче 
и Бориславе, был избран в местный 
комитет, a затем в областной, но все
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время наталкивался на противодействие 
лидеров, крайне враждебно относивших- 
ся ко мне, как к „левицовцу", „мутив- 
шему, по словам Дашинского, воду“- 
Из Дрогобыча я переехал во Львов, где 
принимал участие в редакции газеты 
»Глос* (местный социалист. орган), a 
затем с войной перебрался в Швейцарию 
в ноябре 1914 г. За время пребывания в 
Галиции написал на польском языке 
„Историю революд. движения в России 
от 1861 г. до разгона II Думы“ и „Воен- 
ные суды в Царстве Польском“, напеча- 
тав автореферат об этой книге в петер- 

гском „Праве".
Швейцарии я примкнул к Циммер- 

вальду. Находясь в Швейдарии до ре- 
волюции, я принимал участие в местном 
движении и организовал вместе с 
H. К- Крупской эмигрантскую кассу во 
всешвейцарском масштабе. В мае 1917 г. 
я в т. наз. „запломбированном B a r o 
ne“ возвратился в Россию, работал сна- 
чала в ленинграде, затем переехал на 
Украину.

После об‘единения в Польше „Соци- 
ал-демократии дарства Польского и 
Литвы“ с „левидей“ П. П. С. и образо- 
вания коммунистической партии Поль- 
ши в конце 1918 г. вошел вместе со всей 
организадией П. П. С. (левиды) в со- 
став РКП. В 1919 г переехал в Киев, 
где руководил польской организацией и 
редактировал на польском языке орган 
„Голос Коммуниста“ и был членом кол- 
легии H. К. И. Д. Украины. После ок- 
купации Деникиным Украины переехал 
в Москву, где некоторое время был чле- 
ном коллегии Наркомпроса, затем вновь 
возвратился на Украину, был членом 
Киевского Губкома КП (б) и затем чле- 
ном ЦК и секретарем ЦК, состоял одно- 
временно членом ВУЦИК‘а и членом 
презид. ЦИК СССР. В промежутке 
1920 г. был членом Временного Револю- 
ционного Комитета, возглавляемого по- 
койным Мархлевским. В 1922—23 г. 
состоял секретарем Коминтерна. В на~ 
стоящее время состою редакт. газ. „Крас- 
ная Звезда* и зампредседателя контроль- 
ной коммисии ИККИ.

Копп, Виктор Леонтьевич (автошоира- 
фия), род. 16/29 сентября 1880 г. в Ялте 
в мещанской семье среддего достатка. 
Смерть отца в 1886 г. очень быстро 
повела к разорению многочисленной 
седиьи, которой пришлось вести полуго- 
лодное существование. В 1888 г. был 
взят на воспитание родственниками, 
отдан в реальное училище в г. Нико- 
лаеве, которое окончил, идя все время 
первым учеником, в 1898 г. Еще в 
.младших классах пристрастился к чте-

нию, поглощая все попадавшееся под 
руку. Особое впечатление произвела на
14— 15-летнего юношу книжка Р. Оузна 
„06 образовании человеческого харак- 
тера**. Она заложила фундамент социа- 
листического миросозерцания и пробу- 
дила интерес к судьбе рабочего класса. 
Белинский, Добролюбов, Писарев, a из 
иностранных писателей—Бокль оказали 
сильнейшее влияние и пробудили жажду 
практической деятельности и стрелиление 
уйти от меиданской обстановки. В по- 
следнем классе училища и нелиедленно 
по его окончании завязываются связи 
с кружками радикальной интеллигенцни, 
и начинается пропагандистская работа 
в рабочих кружках. К этому же врел\ени 
относится первое знакомство с теоре- 
тическими работами Маркса.

В 1900 г. поступил в Харьковский 
Технологический институт, но вскоре 
был уволен и выслан из Харькова за 
организацию студенческой забастовки и 
за участие в демонстрации 4 диарта 
1901 года. С этого времени начинается 
для К. период подпольной работы» сиа- 
чала на юге в Екатеринославе, где он 
был арестован за организацию и за 
речь на маевке, затем за гранкдей го 
организации транспорта „Искры“, потом 
в качестве агента орг. комитета по со- 
зыву II партийного сезда и т. д. Под- 
польная работа неоднократно прерыва- 
лась арестами и нелегальнымипоездкалии 
за граниду из мест, куда направлялся 
до „приговора“.

После II партс’езда, на который К. 
был избран делегатом от одесской 
организации, но куда из-за провада 
связей на границе попасть ne успел, 
работал в транспортной органнзации 
Ц. К. При расколе партии об’явил себя 
„внефракционным“ и остался на этой 
позиции и после 1905 года, когда начал 
принимать деятельное участие в про- 
фессиональном движении в Ленинграде. 
Был одним из организаторов профсоюза 
рабочих металлистов (псевдоним То.м- 
ский), редактором их союзного журнала, 
сотрудником, a затем одним из редакто* 
ров органа Цеытралыюго Бюро проф- 
союзов и т. д. В 1909 г. был аре- 
стован и выслан за границу, где сотрѵд- 
ничал сначала в „Правде* 'ГродкоѴо, 
a затем в герлианской с.-д. печати.

Вернувшись в Россию незадолго до 
начала империалистической войкы, был 
мобилизован, отправлен да фронт, попал 
вначале 1915 г. в плен, где оставался 
до осени 1918 г., когда был по тре- 
бованию Сов. посольства в Берлиие 
освобожден и включен в состав миссии 
в качестве советника. В Советскую
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Россию попал впервые в конце 1918 г. 
вместе с высланным из Берлина соста- 
вом миссии Иоффе. Дальнейшая ра- 
бота K. с этого времени посвящена це- 
ликоли внешней политике: 1919—1921 г.— 
представитель Р.С.Ф.С.Р. в Германии. 
1923—1925 г.—член коллегии НКИД; с 
апреля1925 г.—полпред. С.С.С.Р. в Японии.

rtocHop, Станислав Викентьевич (авто- 
биографши). Родился в 1889 г. Отец—ра- 
бочий, поляк. Окончил начальное завод- 
ское училище при Сулинском металлур- 
гическом заводе (ст. Сулин, быв. Дон- 
области). С 13-ти лет поступил на работу 
в слесарную мастерскую на заводе, 
проработав год вынуждеи был пересе- 
литься на Юрьевский завод близ Лу- 
ганска, вследствие закрытия Сулинского 
завода после стачки рабочих в 1905 г. 
Стачка оставила во мне определен- 
ный след, и через брата Владимира, ко- 
торый уже был в РСДРП, выполняю 
технические поручения партии и в 1907 г. 
официально был принят в партию. Вско- 
ре после вступления в партию был аре- 
стован и выслан в административном 
порядке, a с завода уволен без права 
поступления. После этого поступил в 
кустарную сапожную мастерскую в ка- 
честве ученика, ведя одновременно и 
партийную работу; проработав год, 
вынужден был уехать вследствие раз- 
грома полицией партийной организации. 
В 1909 г. благодаря старым связям по- 
ступаю вновь на Сулинский завод кон- 
торщиком. Проработав некоторое время 
на заводе, подвергаюсь аресту и заклю- 
чению в Новочеркасскую областную 
тюрьму, где просидел 6 мес. и после 
этого был выслан под надзор полиции 
на 2 года в Павловский рудник в Дон- 
басс. Здесь устанавливаю с Юрьевской 
организацией связь и принимаю участие 
в предвыборной кампании в 3-ю Госуд. 
Думу. Пробыв в Павловском руднике 
4 мес., высылаюсь из пределов Екатери- 
нославской губернии в гор. Харьков. 
В Харькове вначале веду работу в 
профсоюзах, a затем устанавливаю 
связь с частью партийцев, находившихся 
тогда в Харькове. Партработу развернули 
весной 1914 г. в связи с подготовкой 
забастовки 1-го мая. Благодаря прово- 
катору Рудову были арестованы и вы- 
сланы из пределов Харькова в Полтаву. 
В 1914 г. гиосле об‘явления войны пере- 
ехал в Киев, где связался с отдельными 
партийцами, и совместно организовали 
временный комитет большевистской пар- 
тии. В 1915 г. вследствие провала вы- 
нужден был уехать в Москву. В Москве 
поступаю на работу в Центросоюз, 
группой большевиков московской орга-

низации провожусь на продовольствен- 
ный с‘езд и работаю по собиранию раз- 
громленной в Москве партийной орга- 
низации и созыву городской партийной 
конференции. Попытка созвать конфе- 
ренцию не удалась вследствие провала, 
и я арестовываюсь и отправляюсь в 
ссылку на 3 года в Иркутскую губер- 
нию. После Февральской революции 
1917 г. возвращаюсь из ссылки в Пе- 
троград, где вначале работаю в партор- 
ганиз. Нарвско-Петергофск. района, a 
затем избираюсь в ПК и исполкомиссию, 
где и работаю до 1918 г. (до переезда 
в Москву). В 1918 г. уезжаю на Украину 
на нелегальную работу и работаю как 
секретарь правобережного обл. ком. 
В 1919 г. работаю на Уманском участке 
фронта, затем избираюсь в декабре 
1919 г. в ЦККПУ(б). В 1922 г. переезжаю 
в Сибирь на парт. работу, где и работал 
до 14 партс’езда, на котором избираюсь 
в секретари ЦК ВКП(б).

Котовский, Григорий Иванович, род. в 
1887 г. в Бессарабской губ. Отец K., no 
происхождению дворянин, служил инже- 
нером на винокуренном заводе в имении 
родовитого бессарабского князя Манук- 
Бея. К. был слабым мальчиком, нервным 
и впечатлительным. Страдая детскими 
страхами, он часто ночью, сорвавшись 
с постели, бежал к матери, бледный и 
перепуганный, и ложился с ней. Но и 
бедокурил не мало. Пяти лет он-упал с 
крыши и с тех пор стал заикой. ß ран- 
них годах К. потерял мать. Десяти лет 
К. отдали в реальное училище. Там уже 
он проявлял черты той бурной, свободо- 
любивой натуры, которая позднее раз- 
вернулась во всю ширь. Его поведение 
не давало покоя школьным наставни- 
кам. К- увольняют из реального учили- 
ща за плохое поведение. Он поступает 
в Каракозовское агрономическое учи- 
лище. 1б-тилетний К. теряет отца и 
остается круглым сиротою. Уже во 
время пребывания в агрон. училииде, 
в начале 1903 r., К. знакомится с 
кружками социал.-революц. и 17-тилет- 
ним юношей впервые попадает в тюрь- 
му, арестованный Кишиневским губ. 
жандармским управлением. Три месяца 
К. просидел под следствием, но за от- 
сутствием улик был освобожден.

В 1904 г. К. поступает практикантом 
по сельскому хозяйству в имение бога- 
того бессарабского помещика Канта- 
кузино. Экономия Кантакузино носнла 
на себе все черты „культурных“ поме- 
щичьих хозяйств того времени. Батраки 
работали на помещика по 20 часов в 
день, жили в темных конурах,—бесправ- 
ные, под угрожающей все время плетью
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барского произвола. K., всегда искавший. 
наиболее свободных отношений с окру- 
жавшей его средой, с трудом выносил 
режим помещичьей экоиомии. Он тесны- 
ми нитями связывается с батрацкой го- 
лытьбой. В то же время y К. происходит 
личное столкновение с Кантакузиным. 
Жена последнего увлеклась молодым, 
самоуверенно державшимся практикан- 
том. Князь, узнав о чувствах княгини, 
замахнулся на К. арапником. И К. ре- 
шается отомстить той среде, в которой 
он вырос. Он сжигает имение князя. С 
этого часа он вступает на дорогу бун- 
товщичества, которое охватило долгий 
период его жизни. В бессарабских лесах 
он собирает вокруг себя группу из
10—12 человек, которая принимает уча- 
стие в стихийном крестьянском движе- 
нии, развившемся в то время. 1905 г. 
связывает дружину К. со своими осво- 
бодительными стремлениями, — правда, 
очень неоформленными. В глазах кресть- 
янства и всей Бессарабии К. является 
отзвуком революционнойбури, отзвуком, 
который услышали маисные поля бла- 
годатной Молдавии. Помещики пыта- 
ются оклеветать К. Газеты пишут о нем, 
как об уголовном герое и бандитском 
батьке. Но онипрекрасно сознают, что 
это ложь.

Вот K., окружив в лесу патруль, пре- 
провождавший пеший отряд крестьян, 
задержанных за аграрные беспорядки, 
освобождает их, В книге старшего по 
команде он оставляет расписку: „Осво- 
бодил арестованных Григорий Котов- 
ский“. В другой раз он является на 
званый вечер в дом богатого помещика 
Крупенского под видом крупного про- 
винциального помещика. Свежий чело- 
век привлекает на вечере внимание при- 
сутствовавшей здесь знати. Синадино, 
Семиградов, Крупенский с интересом 
слушают рассказы нового гостя. Идет 
разговор о Котовском. „А что бы вы 
сделали, если бы К. действительно явил- 
ся к вам?“—спрашивают хозяина. Кру- 
пенский отвечает, что y него на стуле y 
кровати постоянно лежит браунинг. В 
ту же ночь, после раз‘езда гостей, на 
квартиру Крупенского—налет. Однако, 
К. не намеревался всерьез потревожить 
помещика. Он взял y него только по- 
дарки эмира Бухарского и шаха Пер- 
сидского—дорогой ковер и палку с зо- 
лотой отделкой (которые он после от- 
дал приставу, пытавшемуся арестовать 
K., но самому арестованному последним 
и затем отпущенному). A на достопри- 
мечательном браунинге оставил записку: 
„Не хвались идучи на рать, a хвалися 
идучи с рати“.

Полиция тщетно старается поймать 
К. Пользуясь смутным времеием, поли- 
ция, под прикрытием имени K., обделы- 
вает и свои корыстные дела: она входит 
в контакт с уголовными, которые про- 
изводят налеты под видом отряда К. 
Но в конце-исонцов зимой 1906 г., про- 
данный власти за 10.000 рублей одним 
провокатором, К. попадает в Кишинев- 
ский тюремный замок. В тюрьме К. 
пользуется огромным авторитетоди сре- 
ди заключенных, и это дает ему воз- 
можность организовать грандиозный 
побег. И К- блестяще справляется с 
этой задачей. Всястража и надзиратели 
были обезоружены. Арестанты вырва- 
лись за последние ворота и широкой 
лавиной хлынули на Сенную плоидадь. 
Побег провалился из-за предательства 
двух арестантов. Воинские части встре- 
тили на Сенной плоидади арестантов в 
штыки. К. после этого был посажен в 
особую железную камеру, но вскоре 
снова бежал и через короткий проме- 
жуток времени опять был арестован.

Его перевели в образцовую Николаев- 
скую каторжную тюрьму, как осужден- 
ного на десять лет каторги. Потом 
Смоленская каторжная тюрьма, Орлов- 
ская и, наконец, Сибирь—Нерчинская 
каторга. Работа в шахтах. Зимой 1915 г. 
К. убивает двух конвоиров, охранявших 
выход из шахты,и бежит. Тайга, тысяча 
верст бездорожья. Благовещенск, Чита, 
Иркутск, Томск. Затем снова Европей- 
ская Россия. К. работает на Волге в 
качестве грузчика, чернорабочего на по- 
стройках и в помещичьих имениях, ко- 
чегаром на мельнице, помощником ма- 
шиниста, кучером, разливщиком на 
пивоваренном заводе, молотобойцем, 
рабочим кирпичного завода и на по- 
стройке железной дороги.

В 1916 г. К. направляется в Бессара- 
бию. О его ггребывании там становится 
известным. За поимку К. берется сам 
департамент полиции. Из Петрограда, 
Москвы и Киева присылаются лучшие 
шпионы. Фотография К. в тысячах 
экземпляров разослана во все города. 
В конце-концов один провокатор пре- 
дает К.

В имение, где находился Ки нахлы- 
нул однажды отряд жандармерии. С за- 
кованными руками и ногами К. достав- 
ляют в Кишинев, a затем в Одессу. К. 
находится под угрозой казни. Но в это 
время грянула Февральская революция, 
и К. был освобожден из тюрьмы. В го- 
родском оперном театре Одесский совет 
рабочих, крест. и солд. депутатов про- 
дает кандалы К. за 10.000 рублей с аук- 
циона. К. едет на фронт. Это было
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в мае 1917 г. Получает „Георгия“ и про- 
изводится за боевые заслуги в прапор- 
щики. Но^революдионная волна Октябрь- 
ских дней увлекает и его на путь Ок- 
тября. На с’езде 4-й армии румынского 
фронта в г. Галаце К. присоединяется к 
выделенной нас’езде фракции большеви- 
ков и избирается в состав армейского 
комитета. С тех пор начинается работа 
К. сначала в Красной гвард^и, a затем 
в Красной армии. В конде 1917 г. К. 
организует в Тирасполе красногвардей- 
ские отряды и борется с контр-револю- 
дией. Позднее его отряд вливается в 
регулярные части Красной армии и по- 
лучает громкую славу, благодаря своей 
отваге. Отряд K.—впоследствии бригада 
—участвовал в знаменитом в летописях 
гражданской войны Южном походе 
(берет Одессу и Тирасполь), затем— в 
боях против Юденича, бело-поляков. 
Большая глава принадлежит ему в борь- 
бе с бандитизмом—с Тютюником, Пет- 
люрой, Махно, и в подавлении тамбов- 
ского восстаиия Антонова. В боях на 
львовском направлении он был тяжело 
ранен в голову и живот. За боевые за- 
слуги был награжден Реввоенсоветом 
Республики тремя орденами Красного 
Знамени. К. военного образования не 
имел и действовал личной храбростью, 
необычайной сноровкой, ориентировоч- 
ным талантом. Особенно трудные усло- 
вия для его борьбы создавала необхо- 
димость сочетать партизанские настро- 
ения конников с задачами трезвой, ди- 
сциплинированной борьбы.В среде котов- 
цев и в поздние годы гражданской войны 
продолжали жить партизанские настро- 
ения, которые грозили увлечь боевой 
отряд на путь авантюризма. К. приходи- 
лось приводить своих бойцов к пони- 
манню общих задач, воспитывать в них 
созиание общих целей, укреплять ростки 
их революционной идеологии. Ho, с 
другой стороны, К. должен был откли- 
каться на те требования, которые пред’- 
являл к нему стан его бойцов. Волей 
или неволей;К- соприкасался одним кра- 
ем с партизанской „вольницей“.

Но все же его заслуга в том, что он не 
держался партизанщины, a выносил ее на 
сеое, выбирая из нее все, в чем был 
дух будничный, ежечасно утверждая ее 
в верности трудиому, революционно- 
боевому делу. К. стремился к тому, что- 
бы не дать красной романтике расцвесть 
в авантюризм пошлости. И если всеже 
прошлое и среда оставили известкый I  
отпечаток ка К. (тяжелый суб?ективизм, | 
стремление к внешней помгие, театраль- ! 
ность), то эти черты не были в полной и 
мере характерными для К. Дисциплине 1

армии и партии, в которую К. вступил 
во время гражданской войны, он подчи- 
нялся в полной мере. He раз он говорил 
о том, что если бы не эта дисдиплина, 
то он не выдержал бы и ринулся со 
своими конниками на освобождение род- 
ной Бессарабии.

В ночь на 6 августа 1925 г. К. был убит 
на хуторе Чабанка в Одесской губ- 
одним из своих подчиненных—ад'гатан- 
том. Смерть застала К. в должности 
командира 2 Конного Корпуса. К. был 
членом иоюзного, Украинского и Мол- 
давского ЦИК^а. М. Барсукое.

Нрасиков, ГІетр Ананьевич (просм отрен- 
пал био р афия), род. в 1870 г., 4 октября, 
в г. Красноярске Енисейск. губ. Предок 
К.,по семейным преданиям, оыл сослан 
из Москвы в Сибирь при Иване Грозном, 
и только в Сибири этот род получил проз- 
вище Красиковых, благодаря преоблада- 
нию в нем рыжеволосых. Дед, Петр 
Иванович K., был приписан к минусин- 
ским казакам и в 60-х годах прошлого 
столетия занимал должность „градопра- 
вителя“ в г. Минусинске и сыновьям 
своим, в том числе Ананию Петровичу, 
смог дать высшее образование в Петер- 
бургском унив. и Гейдельберге. А. П., 
окончив в 1863 г. курс юридических 
наук, вернулся в Сибирь с мечтами о 
культурной работе на своей родине и 
по воззрениям своим примыкал к кружку 
Ядринцева, Потанина и др. патриотов Си- 
бири. Женившись на сибирячке, Елиз. 
Вас. Касьяыовой, окончивш. курс иркут- 
ского паисиона, А. П. вступил на службу 
по своей специальности, работая во 
многих городах Сибири: Омске, Карка- 
ралинске, Красноярске и др. Государ- 
ственная служба сильно разочаровала 
его, ибо произвол губернаторов и жан- 
дармов в то время в Сибири душил и 
не давал ходу ничему живому. Ре- 
формы 60-х r., как известно, почти 
не коснулись Сибири, где не был вве- 
ден даже суд присяжных. Бросив, 
вследствие обостренных отношений с 
губернской властью, службу, А. П- по- 
святил себя педагогической деятельно- 
сти и умер чрезвычайно рано, на 42 году 
своей жизни,оставив Елизавету Васильев- 
ну с тремя детьми,Ввгенией,Елизаветой и 
Петром, почти без всяких средств. Бла- 
годаря поддержке деда, K., кончив 
Красноярскую классическую гимназию, 
направился в 1891 г. в Петерб. унив. Уже 
в гимназические годы наметилось на- 
правление K., как будуидего революцио- 
нера. Этому особенно способствовалл 
2 обстоятельства: во-первых, жажда зна- 
ний, выразившаяся в страсти к чтению. 
и книги, оставшиеся от отда, сред,::
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которых были наиболее передовые в то 
время произведения русской и оеревод- 
ной литературы 60-х г.: „Современник“, 
Чернышевский, Флеровский, Щедрин, 
Добролюбов, Писарев, Лавров, Д. Милль, 
Адам Смит, Бокль, Дарвин, Дрепер, 
Лассаль, и, во-вторых,—влияние полити- 
ческих ссыльных, отчасти тех, что жили 
в Красиоярске, a главное тех, что шли 
через Красноярск, как этапный пункт* 
пропускавший всех, кто направлялся в 
Восточную Сибирь. Группа гимназистов 
Красноярской гимназии, в том числе и 
K., умудрялась проникать к остаиавли- 
вающимся проездом в Красноярске 
ссыльным и с жадным любопытством 
слушала их рассказы о борьбе с цариз- 
мом, революционные песни, разговоры 
и споры и даже получала кое-какую 
литературу. Преобладали в то время 
народовольды, народники и, наконец, 
пролетариатды (Фелйкс Кон).

Ko времени окончания гимназич. курса 
К. сильно тяготел к народовольцам; из 
всех героев революции самые сильные 
симпатии в нем возбуждали личности 
Желябова и Перовской. G теорией 
Маркса и русским ее преемником Пле- 
хановым знакомство началось лишь в 
VIII классе гимназии, и более основа- 
тельное ее изучение могло осуще- 
ствиться лишь на I курсе Петербургск. 
унив. Университетская и общественная 
жизнь в Петербурге сразу настолько за- 
хватила К-, что он перешел с математи- 
ческого факультета, куда он первона- 
чально поступил, на юридический, Че- 
рез сибирское землячество он входит в 
общестуденческую организацию, каким 
тогда было „Общество вспомощество- 
вания студентам", и здесь сталкивается с 
наиболее прогрессивными представите- 
лями петерб. студенчества—J1. J1. Обо- 
ленским, Глебом М. Кржижановским, 
Гофманом, Метальниковым и др. Обще- 
ственная работа дает К. связи, но не 
удовлетворяет его по существу. Маркс, 
за основательное изучение которого за- 
сел К. немедленно no приезде в Питер, 
толкает его на работу по распростране- 
нию идей марксизма. Сойдясь c А. Бес- 
ч й н с к и м ,  в то время марксистом, онуча- 
ствует в образовании рабочих кружков 
на Васильевском острове иведет с ними 
занятия (рабочие Садов, Фишер, Нефедов 
И др.). Б то же время вместе c А. Бес- 
чииским и А. Гурьевым кустарно неле- 
гально издает на ремингтоне и гекто- 
графе брош. Энгельса „Научный Содиа- 
лизм“ и „Коллективизм“ Геда, пользуясь 
квартирой и содействием архитектора 
Еремеева и его жепы Зои Митрофа- 
ловны.

В 1892 г. едет за граниду в Швейца- 
рию и вступает в тесное сношение с 
Плехановым, Засулич, Аксельродом, 
имея, между прочим, поручение от това- 
рищей-единомышленников привезти ди- 
рективы и как можно больше новейшей 
марксистской литературы. В Женеве,кро- 
ме тесного общения с Плехановым, 
усердно сидит и изучает русскую литера- 
туру; привозит на себе полпуда литера- 
туры: „Наши разногласия“, „Содиализли 
и политич. борьбаа,„Сод.-Демократи п др. 
Через день по приезде в Петроград, no
cne обыска (при чем литература уже 
была передана, куда следует), арестовы- 
вается по приказу фон-Валя и через 
месяц предвадительного заключения пе- 
реводится в Петропавловскую креиость, 
где сидитгодпо обвинениювсношениях с 
полит. эмиграцией (Плехановым). Поеле 
смерти Александра Ш, зимой 1894 г., от- 
правляется в Сибирь5 по исключении из 
университета, в административную ссыл- 
ку в г. Красноярск, где, спустя год, по- 
лучает приговор на три года. В Сибири 
К. продолжает занятия марксизмом п 
ведет кружок среди местной молодежи 
по изучению „Капитала4'. Условия ссыль- 
ной жизни в Красноярске в то время для 
революдиоиного марксиста были чрез- 
вычайно тяжельг- помимо притеснений 
сибирской полиции и гласного надзора, 
приходилось выдерживать натиск самой 
ссыльной братии, исключительно со- 
стоящей из ыародников, народовольцев, 
народоправцев, среди коей марксист 
в то время рассматривался скорее как 
отступник от революдионных заветов, 
чем соратник и товарищ. По адресу диарк- 
систа клички: „пластырь‘% „горчичпкк“, 
„сторонник капитализмаиукрашали поле- 
мику со стороны „стариков“, напр- таких, 
как В.А. Караулов (впоследствии кадет) 
и др. Борьба шла, конечно, о вдиянип 
на местную молодежь и была очень ус- 
пешной для марксизма. Только с при- 
ездом т. т., высланных тоже в Красию- 
ярск, А. Залкинда ш Л. Н. Скорнякова ш 
затем В. П. Ардебушева—марксистского 
полку прибыло, и от’едаться от '»стари- 
ков“ и вести работу К. стало. легче. 
К трудностям. ж й з н й , конечно, присоеди- 
нялось отсутствие средств к существо- 
ванию и содержание семейства. К. при- 
шлось заняться уроками, и только в 
1896 г.у благодаря постройке железноии 
дороги, требующей квалифицированных 
раоотников, и категорическому требова- 
нию инженера Чернцева, правительство 
согласилось дать разрешение принимать 
политиков на железнодорожную службу. 
К. заиял -небольшую должность на „Ай* 
гарском пароходстве“ и производил
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кропотливую работу по перевозке и пере- 
грѵзке Байкальского парохода-ледокола 
и других ангарских грузов на берегу 
Еиисея. 1896 г. был знаменательным для 
немногочисленных еще тогда маркси- 
стов. По пути в Шушу, село Минусин- 
ского уезда, проехал Владимир Ильич 
Ленин и затем приехал в Красноярск 
полечиться и купить ружье; здесь прои- 
зошло личное знакомство К. с Влади- 
миром Ильичом, известным до тех пор 
ему лишь по его произведениям под 
псевдонимом Тулина. Приблизительно в 
этот же период через Красноярск про- 
следовали Ванеев, Старков, Запорожед, 
Мартов и прожнли несколько дней, в те- 
чение которых происходило общение 
нелшогочисленных красноярцев с вновь 
прибывшими.

С приездом. этой плеяды марксистов, 
a затем и других, в том числе рабочих, 
атлюсфера сибирской ссылки стала 
снльно наполняться марксастским духом, 
и жить стало легче. K., благодаря цен- 
тральному положению красноярского 
этапа, встречал и провожал мкогочислен- 
ные партии ссыльных, среди которых 
все более и более стали появляться про- 
летарские элементы, сильно нуждав- 
шиеся в материальиой помощи. Помощь, 
оказываемая им из собираемых средств, 
повидимсшу, навлекла гнев генерал-гу- 
бернатора Сибири,и почти в день окон- 
чания трехлетнего срока ссылки К. по- 
лучил прибавку—еще на один год с мо- 
тивировкой: „за сношение с сибирской 
ссылкой“.

По окончании этого срока К. выез- 
>::ает в Питер, где поступает на службу 
в диинистерство финансов за ничтожное 
ьознаграждение и на чрезвычайно труд- 
гѵю статистическую работу. Заводит 
связи среди молодежи, преимуществен- 
но имеюидей связи с рабочими, но при 
случайном налете полиции на одну из 
квартнр, где собралась молодежь, был 
арестован и без каких-либо конкретных 
обвинеиий выслан в Псков до об^явле- 
нпя „нриговора“, в 1900 г. В Пскове этого 
приговора пришлось ожидать 2 года в 
чрезвычайно трудных материальных усло- 
виях, ибо губериатор Васильчиков кате- 
горически запретил принимать К. на 
какую-диио слѵжбу, и К- приходилось 
жить уроками/Однако, Псков в то вре- 
мя был самым интересным для маркси- 
ста городом. Там жил Ильич, там он 
положил начало русской организации 
»Искры“. К. уже не застал Владимира 
Ильича в Пскове; он, как того требо 
вал план искровской работы,выехал за 
границу для издания общерусской га- 
зеты, вокруг которой должны былн быть

об’единены все силы революднонной 
сод.-дем. и затем организованы на с‘езде 
партии. К. вступаетв псковскую группу 
„Искры“, кооптируется затем в „Органи- 
зационный Комитет по созыву II с5ез- 
да“ вместе с Кржижановским, Ленгни- 
ком, Лепешинским, Краснухой, Радченко, 
Алексаидровой, Розановым, Левиным и 
пред. „Бунда“, как член комитета от ор- 
ганизации „Искры“, и в 1902 г. перехо- 
дит на нелегальное положение. Ближай- 
шей задачей К. была поездка за грани- 
цу в искровский дентр, к Ильичу, 
Плеханову и Надежде Константинов- 
не (секретарь редакции, фактически 
ведший сношения с российскими ор- 
ганизациями „Искры“), за получением 
непосредственных директив и инструк- 
дий, a затем работа по выявлению и 
сплочению искровских, т.-е. револ. со- 
циал-демократических сил, в противовес 
рабочедельческой агитации в местных 
соц.-дем. организациях, и по подготовке 
сгезда партии. После кратковременного 
пребывания y Владимира Ильича, снаб- 
женный инструкциями, К. вновь неле- 
гально переходит границу и совершает 
об(езд всех важнейших с.-д. организа- 
дий России: Киев, Одесса, Екатерино- 
славДарьков, Питер, Москва,Самара,Са- 
ратов, кавказ, Вильно, Минск, Белгород, 
поддерживая все время связь с осталь- 
иыми искровскими членами О.К.Техниче- 
ская трудность задачи конспиративного 
об‘езда усугублялась тем, что в каждом 
почти комитете шла борьба двух глав- 
ных течений среди соц.-демокр.—рево- 
люционной и оппортунистической, рабо- 
чедельческой. Отношения между этими 
двумя течениями иногда были чрезвы- 
чайно обостренными; полемика и круп- 
ные разногласия по основным вопро- 
сам марксизма и рабочего движения 
между сторонниками платформ в обста- 
новке тогдашних полицейских условий 
грозили часто провалом.

К. удачно выполнил возложен- 
ные на него поручения и в начале 1903 г. 
вновь перешел грашщу для поездки в 
Лоидон для сообщения о положении дел 
и получения дальнейших инструкций по 
непосредственной организации с’езда. 
Возвратясь затем в Россию и приняв 
необходимые шаги для устройства пере- 
езда четырех десятков делегатов за гра- 
ницу, он едет летом 1903 г. в Лондон 
иа с’езд, как член О. К. икак делегатКиев- 
ского парт. комитета.

На с(езде избирается в президиум 
вместе с Лемиыым и Пдехановым и иред- 
седательствует после удаления из зала 
заседания Плеханова и Ленина в том 
историческом заседании с'езда, где бурно
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решался вопрос о составе центров и 
редакции партийного органа. Перед 
с’ездом избирается по соглашению чле- 
нов редакции „Искры" супер’арбитром на 
случай разногласий в редакции и деле- 
ния голосов поровну.

После с'езда К. по поручению боль- 
шев. центра едет с инструкциями и до- 
кументами в Россию, но, благодаря 
провалу берлинской квартиры, захва- 
чен берлинской охранкой на кв. Че- 
колдина, посажен в тюрьму на Alekxan- 
der-platz и осужден берлинским полицей- 
ским судом к двухнедельному тюрем- 
ному заключению за проживание по бол- 
гарскому паспорту. По поводу этого 
суда К. вошел в близкие отношения с 
посещавшим его в тюрьме в качестве 
поверенного Карлом Либкнехтом, судеб- 
ное красноречие которого нисколько не 
повлияло на судью. Благодаря ловкому 
маневру Либкнехта, внесшего залог по- 
сле приговора в 1.000 марок и взявшего 
К. на поруки, при переходе дела по 
апелляции к новому судье освобожден 
из берлинской тюрьмы, за которой 
следовала бьг выдача на русскую 
границу, и направлен Либкнехтом в 
ожидании кассации в Штуттгардт к 
Кларе Цеткин. Критическое положе- 
ние дел в партии благодаря послес’ез- 
довскому расколу требовало напряжения 
всех сил, и потому, по приказу Ильича, 
экстренно выехалв Женеву. Ввидутого, 
что меньшевики старались выбить поч- 
ву y бельшевиков прежде всего в загра- 
ничиых колониях, К. получает задание 
об'ехать ]эяд заграничных центров с от- 
четом о II -м. с‘езде, имевшем целью 
выяснение заграничнымтовариицам сущ- 
ности разногласий, правильности партий- 
ной линии большевиков. Он об‘езжает 
Цюрих, Гейдельберг, Брюссель и др. 
города, всюду с успехом защищая по- 
зиции партии против меньшевиков. Из- 
дает в этом же году для российских 
товарищей свой краткий отчет о ІІ-м 
с‘езде под назв. „Письмо к товариицам“, 
под^ псевдонимом, данным ему редак- 
цией Комиссии по редактированию про- 
токолов 2-гос‘езда,—„Павлович". С этого 
момента и в партийных кругах механи- 
чески его старая кличка „Шпилька* и 
„Игнат“ сменяются кличкой „Павлович“, 
что иногда вводит в заблуждение некот. 
псториков партии, путающих K. с членом 
ВСИХ Павловичем-Вельтманом, который 
большевиком в то время не был.

После об‘езда заграничных комитетов 
лиги, К. назначен партийным предста- 
вителем в Париж, гдеукрепляетпозиции 
большевиков в глазах фраяцузской пар- 
тии, участвуя в комиссиях и совеща-

ниях по русским делали, входя в сноше- 
ние по этому поводу сГедоли, Жоресогл, 
Бракке и др. представителямп фран- 
цузских партий.

В 1904 г. К. вместе с Лядовым-Ман- 
дельштамом , под псевдонилюли „Бель- 
ский“, назначен ЦК делегатом от боль- 
шевиков на Амстердамский конгресс 
II Интернадионала, где, несмотря на от- 
чаянные сопротивления Дана и измеишв- 
шего уже тогда большевизму Плеха- 
нова, при поддержке Клары Цеткин и 
Розы Люксембург добивается включения 
большевиков в число русской делегации. 
Лично знакомится на это.м конгрессе с 
Бебелем и участвует в комиссиях 
с‘езда на знаменитой дуэли между Бе- 
белем, Плехановым, Каутским и Розой 
Люксембург—с одной стороны, и Жоре- 
сом—с другой. После 9-го января К. 
командируется в Россию,сначала вМос- 
ковскую организацию, где работает 
вместе с Бауманом, и затем в Петербург- 
ский комитет партии, где работает неле- 
гально до октябрьских дней. В октя- 
бре К. участвуетв организации первого 
Совета Рабочих Депутатов и входит в 
него в качестве члена исполнительного 
комитета от партии большевиков. В те- 
чение всего октября и* ноября участвует 
во всех заседаниях исполнительного 
комитета.^и совета и заведует агит- 
отделом ПК, беспрерывно организуя и 
выступая на митингах и собраииях под 
кличкой „Антон".

3 декабря арестован в Вольно-Экоыо- 
мическом обществе на заседании Со- 
вета Р. Д. и посажен во второй корпус 
Выборгской тюрьмы, где содержитс» до 
июня 1906 г. По освобождении вновь 
выступает членом Петерб. комитета пар- 
тии и арестовывается перед разгоном 
Думы на партийной конференции на 
Английском проспекте в помещении 
инженеров вместе с секретарями коми- 
тета Стасовой и Гарфункель, благодаря 
лишь тол^у, что все трое последними 
покинули зал заседания после извеще- 
ння о предстоящем аресте конфереиции 
и столкнулись с ротмистром Понома- 
ревым, узнавшим их при самом выходе. 
Снова заключен в Выооргскую тюрьму, 
где содержится до разгрома партии ”и 
подавления революции. В 1908 г., вы- 
сланный из Питера, К- с значительно 
подорванным здоровьели и в трудных 
материальных условиях живет под Пи- 
тером в Озерках, в теченне шести меся- 
цев подготовляется к экзамену за юри- 
дический факультет, сдает его и в 
1908 г. вступает в сословие присяжных 
поверенных. Находясь под беспрерывиым 
тайным надзором полиции, К. занимается
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■исключительно политическими и рабо- 
чими делами и приобретает известность 
среди рабочих Петрограда и особенно 
Васильевского острова, которые идут 
к нему не только со своими исками к 
предпринимателям, но и вообще как к 
своему человеку за всевозможными со- 
ветами, вплоть до обсуждения полити- 
ческих вопросов. Полиция неуклонно 
следила за кабинетом К. и не раз под- 
сылала туда своих агентов.

Эта полоса жизни К. была периодом 
тяжелой работы по сравнительно много- 
численным мелким рабочим делам. К. 
вместе с небольшой группой с.-д. при- 
ходилось бороться как с засилием в 
суде адвокатов-профессионалистов, при- 
выкших не церемониться с рабочими 
делами, так подчас и с врачами, от 
экспертизы которых в значительной 
степени зависит мера вознаграждения 
лолучаемого рабочим по суду.

Группа рабочих адвокатов новой no
cne революдии формации, в том числе 
K., поставила рабочие процессы на 
должную высоту и, что особенно важно, 
искоренила из практики неправильный 
расчет с рабочими, до той поры практи- 
ковавшийся.

27 февраля 19и7 г. в Таврическом 
дворце К. принимает участие в орга- 
низации Совета Рабочих Депутатов и 
дзбирается в члены Исполнительного 
Комитета. На выборах в Петроградскую 
думу в 1917 г. проходит гласным вдуму 
от фракции большевиков, избирается 
членом исполнительного комитета пе- 
тербургского совета рабочих и солдат- 
ских депутатов по большевистскому 
списку, при завоевании большинства в 
петроградском совете, и на первом 
Сезде Советов состоит кандидатом в 
ВЦИК от фракции большевиков, затем 
с переходом власти к Советам—членом 
ЦИК. В Октябрьские дни назначен пред- 
седателем след. комиссии по борьбе с 
контр-революцией и по образовании 
комиссариата юстиции — членом кол- 
дегии Наркомюста. В 1918 г., с пере- 
ездом правительства, эвакуирован вме- 
сте с комиссариатомв Москву. По обра- 
зовании кассационного трибунала на- 
значен его председателем с одновремен- 
ной работой члена коллегии H. К. Ю. 
Ему поручается, кроме того, ведение лик- 
видационного отдела Наркомюста, где 
сосредоточена выработка и проведение 
декретов и мероприятий по отделению 
церкви от государства, каковую работу 
ведет до передачи этих дел из H. К. Ю, 
в президиум ВЦИК. Одновременно с 
работой по комиссариату К. работает в 
Московском совете членом районного

и городского совета и состоит агита- 
тором и пропагандистом при москов- 
ском комитете партии. В связи с рабо- 
той по отделению церкви от государ- 
ства К. выступает, как публицист, на 
странидах партийной и советской прессы 
(„Правда", яИзвестия\ моск. ^Рабочая 
газ.к) по вопросам советского права и 
антирелиг. пропаганды и агитации (см. 
сборникего статей „На дерковном фрон- 
ет“), редактирует журнал, изд. при Нар- 
комюсте, яРеволюдия и церковь“.С обра- 
зованием Союза и Верховного Суда при 
ЦИК^е Союза состоит прокурором Вер- 
ховного Суда Союза и одновременно 
кандидатом в члены Всеросс. и Обиде- 
союзного ЦИК-ов и членом бюджетной 
комиссии, почетным членом Моск. со- 
вета по избранию Дунаевской ф-ки и 
почетным красноармейцем.

Нраснн, Леонид Борисович (авторизо- 
ванпал биоирафгия),род. в 1870 г .г 15 июля, 
в небольшом уездном городе Кургане 
Тобольской губ. Отец, Борис Иванович 
К-, представлял из себя ярко выражен- 
ный тип разночинца, среднего интелли- 
гента с подлинно демократической пси- 
хологией и с тенденциями, если и не- 
оформленными, то достаточно сильными, 
к политическому и социальному радика- 
лизму. Большое значение здесь имело 
близкое знакомство Б. И. К. с некото* 
рыми из польских повстанцев и затем 
с деятелями народнических и народо- 
вольческих групп. ссылаемых в Сибирь. 
Помимо тогб, отец К. был человек с 
„административной складкой“- От отца 
К. и унаследовал, повидимому, умение 
работать и любовь к работе- В общем 
духовном развитии сказалось влияние 
матери К„ Антонины Григорьевны, ши- 
роко образованной, с большими духов- 
ными запросами, типичной русской жен- 
щины 60-х годов.

На это развитие влияли и внешние 
факты: сама обстановка его детства и 
отрочества. Дело в том, что в 80-х го- 
дах XIX стол. Сибирь являлась одним из 
немногочисленных гнезд социального и 
политического радикализма (другим та- 
ким было Поволжье). Постоянный при- 
ток ссыльных из России в значитель- 
ной степени воздействовал на духовный 
быт сибирской интеллигенции. В атмос- 
фере влияния ссыльных политиков про- 
шли детские и отроческие годы К. 
К. вырос в „идеальной“ семейной об- 
становке, имея в полном смысле слова 
счастливое детство и отрочество. Нужно 
добавить, что это далеко не была об- 
становка излишества, напротив, семья 
его отда, — довольно многочисленная, 
кстати сказать,—еле сводила конды с

8
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концами, и о том, что такое бюджет и 
сведение расходов с приходами, К. по- 
лучил понятие задолго до выхода на 
деловую и политическую арену.

Среднее образование К. получил в 
Тюменском реальном училище, которое 
окончил в возрасте 17 лет. К этому пе- 
риоду y К. определяется прочное стрем- 
ление к точным наукам. В 1887 г. К. 
поступил в Петербургский Технологиче- 
ский институт. В первые же годы своих 
институтских занятий К. начинает инте- 
ресоваться марксизмом и серьезно изу- 
чать его и в скором времени уже счита- 
ется среди своих товарищей знато- 
ком марксизма. Боевое политическое 
крещение К. относится к 1890 г., ког- 
да за участие в студенческих беспо- 
рядках 'он подвергается кратковремен- 
ной высылке из Петербурга. По возвра- 
щении К. вступает в октябре 1890 г. в 
пропагандистский кружок, который был 
одной из первых социал-демократиче- 
ских организаций России и который 
вел раооту среди рабочих тогдашнего 
Петербурга. кружок этот был основан 
M. Н. Брусневым и B. С. Голубевым и 
вырос в дальнейшем в „Союз борьбы 
за освобождение рабочего класса“, ор- 
ганизатором которого явился В. И. Ле- 
нин. Но знакомство К. с Лениным и сов- 
местная их работа относится к более 
поздвему времени. К моменту образова- 
ния »Союза борьбы“ К. уже не было в 
Петербурге, так как он был выслан из 
столицы в 1891 г., в связи с демонстра- 
цией студенчества при похоронах писа- 
теля Шелгунова. Тогда же он был ис- 
ключен из Технологического института, 
на этот раз уже без права поступления. 
С этого момента биография К. стано- 
вится довольно обычной биографией 
российского революдионера. Он отбы- 
вает после высылки воинскую повин- 
ность в Н.-Новгороде и, состоя на 
военной службе, одновременно занима- 
ется пропагандой марксизма в разных 
кружках Н.-Новгорода, ведя в интелли- 
гентских кругах ожесточенную борьбу 
с разлагавшимся тогда народничеством, 
имевшим в Нижнем таких видных пред- 
ставителей, как Н. Ф. Анненский, Зверев, 
Карелин, Одновременно K., не порывая 
связей c М. И. Брусневым, содействует 
организации содиал - демократической 
пропаганды на московских текстильных 
фабриках и после провала Бруснева в 
1892 г. арестовывается и переводится в 
Таганскую тюрьму, где сидит в оди- 
ночке около Юмесяцев. Освобожденный, 
он заканчивает срок отбывания воин- 
ской повинности (в 1893 г.) в Туле, на- 
ходясь все время под гласным надзором.

Сиденье в Таганке К. всегда вспоми- 
нает с большим удовольствиели. После 
первых же допросов жандармы оставили. 
его в покое, и он посвятил весь свбй 
невольный досуг самой упорной работе: 
изучил немецкий язык и прочел в ори- 
гинале почти все сочинения Шиллера и 
Гете, познакомился с Шопенгауером и 
Кантом, проштудировал логику Милля, 
психологию Вундта, одолел значитель- 
ное число томов исторических книг Со- 
ловьева и Чернышевского и вообиие 
сильно пополнил довольно тощий тео- 
ретический багаж гонимого судьбой из 
города в город российского студента, 
Одно знание немецкого языка у*же да- 
вало большое преимущество в дальней- 
шей самообразовательной работе. С 
неблагоприятными влияниями тюремной 
одиночки помогла справиться молодость, 
хорошее, унаследованное от родителей» 
здоровье и бодрый радостный взгляд 
на жизнь, принесенный из необозримых 
сибирских равнин и дремучей тайги. 
В 1894 г. следует новая высылка — из 
Крыма, где он проводил лето—по слу- 
чаю приезда в Крым Александра ІН. К. 
избирает тогда своим местожительстволи 
село Калач Воронежской губ., где он 
поступает в качестве сперва рабочего, 
a затем десятника на постройку желез- 
ной дороги- Отдаваясь со всем пылом 
энергичного работника своей непосред- 
ственной работе, К. в то же время не 
забывает о своей революционной дея- 
тельности и в скором врелиени уволь- 
няется с постройки, как политически 
неблагонадежный. Затем в яиваре 1895 г. 
следует новый арест, уже по приговору, 
в связи с делом Бруснева: 3-х месячное 
тюремное заключение и высылка в Ярен- 
ский уезд Вологодской губ., залиененная 
высылкой в Восточную Сибирь ма 3 года. 
Местом высылки К. избирает Иркутск. 
В Иркутск К. прибывает уже вполпе 
сформировавшимся человеком, револю- 
ционером-марксистом. Три года прове- 
денные в Иркутске, при невозможности 
вести там в то время какую-бы то ни 
было активную политическую работу, 
К. посвящает, главным образом, полеми- 
ческой борьбе с народовольцами, из 
которых в это время почти целиком со- 
стояла иркутская колония ссыльных. 
Все время в течение этой ссылки К. 
работал в качестве чертежника и тех- 
ника на сибирских железных дорогах, 
ведя под конец и ответственную работу 
инженера-строителя.

По окончании срока ссылки, К. уда- 
ется поступить в Харьковский Техно- 
логический институт для окончания 
высшего технического образования и
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получеишя диплома инженера. Он смог, 
однако, окончить мнститут лишь в 
1900 r., так как нормальный ход учения 
то и дело прерывался то временными 
высылкадии из Харькова, то практиче- 
ской работой на железнодорожных изы- 
сканиях. По окончании института K., 
как имженер, был приглашен на работу 
по специальности в Баку, где он провел 
четыре года, работая на постройке боль- 
ших электрических станций. Эти 4 года 
прошли в работе в 2-х направлениях. 
С одной стороны, К. положил много энер- 
гии на свою работу по специальности— 
эти годы были как раз годами бурного 
развития бакинской нефтепромышлен- 
ности и электрификации нефтяных про- 
лиыслов; с другой стороны, со всей пыл- 
костью революционера, засидевшегося 
в Сибири без практической работы, К. 
бросился в подпольную социал-демокра- 
тическую работу не только в Баку, но 
и в других важнейших центрах Кавказа. 
Революционная работа К. сводилась, с 
одной стороны, к интенсивной пропа- 
ганде среди бакинского пролетариата. 
Баку в то время являлся одним из са- 
лиых крупных пролетарских центров в 
России. Возмутительные условия труда 
па нефтяных промыслах давали, конечно, 
достаточно диатериала для наиболее рель- 
ефной действенной агитации и пропа- 
ганды. И работа в этом направлении, 
которую К. вел вместе с группой ба- 
кинских социал-демократов, привела к 
возникновению знаменитой бакинской 
забастовки 1903 r., каковая, в свою оче- 
редь, явилась буревестником, первым 
силштомом надвигавшейся революции 
1905 г.

Другое иаправление революдионной 
работы К . выявилось в создании пер-1 
вых в России социал-демократиче- 
ских подпольных типографий, организо- 
ванных иа широкую ногу. Эти типогра- 
фии—они находились в самом городе 
Баку—сыграли оченьважную рольвдея- 
тельности содиал-демократической пар- 
тии, которая была тогда еще единой. 
„Искра“, составлявдиаяся и редактиро- 
вавшаягя сначала в Цюрихе, a потом в 
Локдоке, печаталась в бакинских типо- 
графиях, созданных усилиями К. и его 
друзей, с матриц, получавшихся прямо 
из-за границы и служивших для приго- 
товления стереотипов, с которых уже и 
шло печатание. Бакинская работа соз- 
дала К. имя незаурядного инженера, 
энергичного революционера и перво- 
классного подполыдика. Он был отме- 
чен центральными органами партии и 
после II с’езда партии в 1903 г. был ко- 
оптирован в члены центрального коми-

тета P. С. Д. Р. П. В 1904 г. К. в виду 
состояния здоровья (заболел малярией) 
должен был переехать в центральную 
Россию и, найдя себе новую работу, 
переселился в крупный промышленный 
дентр под Москвой — Орехово-Зуево. 
Этот переезд находился в связи с рас- 
ширением революционной работы, и од- 
ним из последствий его было устано- 
вление^более близких отношений между 
партией и крупным московским фабри- 
кантом Саввой Морозовым. Партийная 
работа К. шла все более усиленным 
темпом и окончилась тем, что он дол- 
жен был перейти на нелегальное поло- 
жение (после провала Ц. К. при аресте 
в квартире писателя J1. Н. Андреева).

В 1905 г. К. был делегирован на III Лон- 
донский с4езд социал-демократической 
партии, который был, как изкестно, соз- 
ван Бюро Комитетов большинства, во- 
преки желанию меньшевистской части 
партии, и на котором болыиевистская 
часть партии сорганизовалась и выде- 
лилась, как отдельная, самостоятельная 
партия. K., выступивший на этом с?езде 
под псевдонимом Зимина-Винтера, был 
избран товарищем председателя и играл 
на с’езде большую роль. Он выступал 
с основными докладами по ряду орга- 
низационных и политических вопросов 
и, в частности, вместе с Лениным про- 
вел через с7езд основную резолюцию 
по вопросу об участии с.-д. партии во 
временном революционном правитель- 
стве. С‘езд вновь избрал его в члены 
центрального комитета. Вернувшись . 
нелегально в Россию, К. продолжал 
энергичную партийную работу, не оста- 
вляя в то же время своей профессио- 
нальной деятельности Ск этому врелиени, 
в связи с под’емом революционной вол- 
ны, он успел легализоваться). Эта про- 
фессиональная деятельность в качестве 
инженера, заведывающего в Петербурге 
осветителыюй кабельной сетью, служи- 
ла прекрасной маскировкой его револю- 
ционной работы.

В 1908 г. К. был окончательно прова- 
лен и арестован в Финляндии. Однако, 
и при этом аресте жандармы и проку- 
ратура не смогли представить каких-ли- 
бо изобличающих материалов, и по по- 
становлению выборгского губернатора 
К. был освобожден и, не желая иску- 
шать судьбы возвращением в Петербург, 
эмигрировал из России за границу.

Наступили годы, когда в связи с пол- 
ной победой реакции практическая ра- 
бота в России стала невозможной. па- 
ходясь за границей, К.7 не будучи лите- 
ратором и не находя приложения для 
своих сил в кружковой эмигрантскои
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работе, использовал вынужденный пере- 
рыв в своей деятелыюсти революцио- 
нера для усиленной работы по инженер- 
ной специальности. Поселившись в Бер- 
лине, он с головой ушел в практическую 
инженерную деятельность и упорным 
трудом добился положения даже в среде 
высококвалифицированных немецких ин- 
женеров.

К. отозвался на первый же призыв 
большевистской партии в момент рево- 
людии. По приглашению Ленина и Троц- 
кого К. принимал активное участие в 
Брест-Литовских переговорах и явился 
одним из авторов так называемого 
августовского дополнительного согла- 
шения, заключенного в Берлине в авгу- 
сте 1918 г. По возвращении из Берлина 
в Москву К. занял пост председателя 
Чрезвычайной Комиссии по снабжению 
Красной армии. Наряду с этим постом 
он берет также на себя обязанности 
члена президиума Высшего Совета На- 
родн. Хозяйства и народного комиссара 
Торговли и Промышленности. В марте 
1919 г. назначается одновременно еще и 
народным комиссаром Путей Сообщения. 
В скором времени, однако, хозяйственная 
деятельность К. заменяется дипломатиче- 
ской работой. Вместе с Литвиновым он 
является представителем Советской Рос- 
сии при первой ее встрече с буржуазным 
миром, в лиде соседней Эстонии, в сен- 
тябре 1919 г. на конференции во Пско- 
ве. В декабре того же года он назнача- 
ется главой мирной делегации, которая 
несколько времени позже подписала 
Юрьевский мир с Эстонией, явившийся 
прорывом блокады. Впрочем, выработку 
этого договора заканчивает уже Иоффе. 
В 1920 г. Советское представительство 
организуется в Лондоне. Во главе этого 
представительства, по назначению Лени- 
на, становится K. В марте 1921 г. К. 
подписывает англо-советский договор, 
являющийся первым из той серии 
договоров, которые связывают ныне 
Советский Союз с капиталистическим 
миром.

После того К. остается в Лондоне в 
качестве полпреда Советских республик. 
В качестве такового он вошел в состав 
советской делегации на Генуэзской и 
Гаагской конференциях. Затем он на- 
значается народным комиссаром Внеш- 
ней Торговли и проводит в жизнь моно- 
полию внешней торговли.

В конце 1924 г. К. был назначен полно- 
мочным представителем СССР в Париже 
с оставлением народным комиссаром 
Внешней Торговли. Ha XIII с’езде P. К. П 
К. был избран в члены ЦК.

М. Жевидов.

Крестинский, Николай Николаевич 
(атобиоьрафия). Род. 13/26 октября 1883 г. 
в г. Могилеве на Днепре, в семье учи- 
теля гимназии. Отец и мать—украинцы, 
уроженцы Черниговской губернии. Бу- 
дучи гимназистом, отец находился под 
влиянием нигилистических настроений, в 
ту пору весьма развитых в интеллигент- 
ских кругах. Мать в молодости была 
близка к народникам. Однако, вскоре 
семейные заботы заставили родителей 
отойти от общественного движения: 
отец стал педагогом-чиновником, мать— 
интеллигентской обывательницей.Т- обр., 
семья К. не развила в нем революцион- 
ного чувства, но привила ежу потребность 
руководствоваться в своем поведении 
не одними личными интересами. Обу- 
чался К. в Вилеиской гимназии, которую 
окончил в 1901 г. Затем поступил в Пе- 
тербургский университет на юридический 
факультет и, кончив его в 1907 г., стал 
работать вначале в качестве помощника 
присяжного поверенного, a затем—при- 
сяжного поверенного (до 1917 r.). С ре- 
волюционным движением и революцион- 
ной литературой К. стал знакомиться в 
последних классах гимназии под влия- 
нием некоторых из гимназических това- 
рищей, имевших личные связи в среде 
работников польского и русского рабо- 
чего движения. Но особенно сильное 
влияние оказывал на него в этом отно- 
шении гимназический учитель гимнасти- 
ки—офицер И. О. Клопов, социал-делю- 
крат.

С конца 1901 г. К. начинает принимать 
деятельное участие в революционном 
движенки среди студентов и военных. 
Содиал-демократом К. становится в 
1903 году и вступает в возникшѵю тогда 
Виленскую организацию РСДРП, в  к о -  
торой не обозначилось еще тогда фрак- 
ционное разделение на большевиков и 
меньшевиков. В эпоху 1905 г. К. позна- 
комился с заграничной большевистской 
литературой и определил свои симпатии 
к большевизму. С 1903 по 1906 г. вклю- 
чительно он работал в Северо-западном 
крае, в Виленской, Витебской и Ковен- 
ской организадии, с временными наез- 
дами в Петербург. Начиная с 1907 г.,он 
работает в Петербурге, в василеостиэов- 
ском районе, затем переходит на раооту 
по профессиональному движению, рабо- 
тает во фракциях Думы и в большевист- 
ской печати. При выборах в 4 Госу- 
дарств. Думу был выставлен кандидатом 
от большевиков.

Первый раз был арестован в Вильне 
осенью 1904 r., освобожден до суда. 
Вторично—в Петербурге в феврале 1905 г. 
при выборах в комиссию Шидловского-
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Освобожден до суда с высылкой из 
Петербурга; затем два раза был аресто- 
ван административно в Вильне летом и 
осенью 1905 г., освобожден в результате 
октябрьской забастовки 1905 г. с пре- 
кращением. по амнистии обоих судебных 
дел. Снова арестован в Витебске в ян- 
варе 1906 г., освобожден в апреле того 
же года с высылкой из Витебской губер- 
нии; арестован снова в Вильне админи- 
стративно в августе и октябре 1906 г., 
после чего уехал в Петербург. В Петер- 
бурге был арестован на засаде в день 
роспуска П-й Гос. Думы, освобожден 
после обыска на квартире. В 1912 г. был 
привлечен по 102 ст. за принадлежность 
к партии в связи с организацией „Прав- 
ды", страхового движения и с предвы- 
борной кампанией. В 1914 г., после об’- 
явления войны, был арестован и выслан 
в административном порядке на Урал, 
сначала в Екатеринбург, потом в Кунгур. 
Первый год революции до декабря 1917 г. 
провел на Урале, работая в Екатерин- 
бургском и Уральском. областном (пред- 
седатель) комитетах РСДРП (б); на 
VI с’езде партии в июле 1917 г. был за- 
очно выбран членом ЦК, каковым оста- 
вался до X с’езда партии (март 1921 г.). 
С декабря 1919 г. по март 1921 г. был 
секретарем ЦК РКП (б).

Работая на Урале, в совет:кой работе 
непосредственно принимал небольшое 
участие. Был лишь членом исполкома 
екатеринб. совета, участвовал на всех 
областных и окружных с’ездах и на 
последнем, перед октябрем, окружном 
екатеринб. с’езде, где большевики полу- 
чили большинство — председательство- 
вал. Был председателем екатеринбург- 
ского революционного комитета, вре- 
менной организации с участием мень- 
шинства с.-р., предшествовавшей полно- 
му переходу власти в Екатеринбурге в 
руки большевистского совета. Был вы- 
бран членом Учредительного Собрания 
от Пермской губернии.

В ІІетербурге вошел в коллегию НК 
финансов в качестве тов. главного ко- 
миссара Народного банка. По переезде 
Советского правительства в Москву 
остался в Петербурге и был одновре- 
менно тов. председ. Нарбанка и комис- 
саром юстиции Петербургской трудовой 
коммуны и Союза Коммун Северной 
Области. В августе 1918 г. был назначен 
наркомом финансов и оставался тако- 
вым фактически до октября 1921 г., a 
номинально—до конца 1922 г. С октября 
1921 г. К. состоит полпредом Советско- 
го правительства в Германии. На пар- 
тийных с}ездах принимал участие, начи- 
ная t  VII, на советских — c III. Кроме

того, был на I Всероссийском совеща- 
нии Советов в марте 1917 г. и членом 
демократич. совещания по уполномочию 
от екатеринбургского совета. Состоит 
членом ЦИК, начиная co II созыва.

Кржижановский, Глеб Максимилиано- 
вич (аетобиоирафил). Род. 25 января 
1872 г. в г. Самаре. Дед-декабрист был 
сослан в г. Тобольск, где и умер. Отец 
юношей приехал в Россию, кончил курс 
в Казанском универс. по физ.-матем. 
факультету, был оставлен при универси- 
тете, но скоро бросил научную деятель- 
ность, жил случайными заработками, 
умер молодым. Мать осталась без всяких 
средств с двумя маленькими детьми 
(сын—4 л. и дочь—2 л.), терпела боль- 
шую нужду, жила тем, что держала реа- 
листов-нахлебников. Учился я сначала в 
приходской школе, оттуда за хорошие 
успехи был переведен в реальное учи- 
лище (и освобожден от платы), которое 
кончил в 1889 г.

Несомненно, что очень многое из того, 
что руководило и руководит всей моей 
жизнью, дано было мне моей матерью. 
Трудная борьба за существование с ран- 
них лет создала между мною и ею креп- 
кую спайку. Вспоминаю, что с 8 лет я 
уже отдавал себе ясный отчет о заботах 
и огорчениях матери. С 13 лет пришлось 
давать уроки. Мать была прямой, глубоко 
честный и энергичный человек, но не 
имела никакой специализации и поэтому 
с большим трудом боролась за наше су- 
ществование. Мы бывали счастливы, если 
к летнему времени, когда наши столов- 
ники раз’езжались по домам, y нас ока- 
зывалсягодичный приработок в несколько 
десятков рублей. Вооруженные таким ка- 
питалом, мы покидали душную и пыль- 
ную Самару и проводили лето в какой- 
нибудь волжской деревушке, в крестьян- 
ской избе, в самой непосредственной бли- 
зости к крестьянству.

Мать, немка по происхождению, была 
воспитана на гуманистической немецкой 
литературе, a через нашего отца к ней 
привилась явная симпатия к основопо- 
ложникам русской революции. Шиллер, 
Гёте, Гейне, Чернышевский и Добролю- 
бов—вот кого еще ребенком я считал 
солью земли и, главным образом, под 
влиянием матери. С годами дружба моя 
с матерью только крепла. Со времени 
ссылки, куда она добровольно последо- 
вала вместе со мной, она была вполне 
убежденно в наших рядах и не задумы- 
ваясь делила с нами наши горе и радости. 
Ее смерть была для меня потрясающе 
тяжкой потерей.

Реальное училище, в котором я пробыл 
с 1882—1889 г., носило на себе все следы
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80-х гг. Но среди учителей были и исклю- 
чения. Наш «естественник» был верным 
учеником Писарева и Дарвина и сумел 
привить нам здоровый рационализм. 
Однако, мне кажется,что мое «сознание» 
болыпе всего определялось тем обстоя- 
тельством, что в городе я жил в среде 
самых низов городского плебса, a в де- 
ревне—среди подлинных крестьян, да еще 
среди волжских крестьян. Вспоминаю, что 
уже в 5 кл. реального учил. я чуть не 
попал в лапы к жандармам за антирели- 
гиозную пропаганду среди крестьян села 
Царевщины. В этом же селе я впервые 
встретился с революционерами-народни- 
ками. Среди них с особой благодарностью 
отмечаю 0 . П. Федоровскую, беседы с 
которой не мало помогли мне разобрать ся 
в действительности.

Однако, самое решающее значение для 
всей моей идеологии, конечно, имела для 
меня поездка в Питер и поступление по 
конкурсу в Петербургский Технологич. 
институт (1889), который и окончил 
в 1894 г. Два года питерской обста- 
новки закончили моедуховное воспитание. 
Думаю, что знакомство с учением Маркса 
и встречи с питерскими рабочими—вот 
что было главнейшим для меня за это 
время. Период 90-х годов и возникнове- 
ние первых о д . кружков в Питере уже 
достаточно опиеаны в литературе, пока- 
зывающей, каким образем «разночинцьи» 
конца80-хгг. эволюционировали в сторону 
революционного марксизма.

В революцию вошел в 1893 г., ведя сна- 
чала пропагандистскую работу в соц.-де- 
мократических рабочих кружках, a затем 
организуя вместе сИльичомжСоюз Борьбы 
за Освобождение Рабочего Класса“. Был 
арестован в декабре 1895 г. и сослан в 
Вост. Сибирь (Минусинский уезд).

По возвращении т  ссылки в 1901 г. 
поселился в г. Самаре (все университет- 
ские города и промышленные центры были 
для жительства мне воспрещены), Там был 
организован центр «Искры», и оттуда были 
завязаны связи со всем Поволжьем, орга- 
низована переписка, получение паспортов, 
транспорт «Искры» и пр.

В 1903 г. переехал в Киев, где ра- 
ботал в качестве члена ЦК первого ео- 
зыва после 2-го с’езда партии. После 
провала организации (в 1904 г.) ЦК был 
перенесен из Киева в Москву. В 1905 г. 
принимал участие в ж.-д. забастовке, был 
председателем забастовочного комитета 
юго-запад. ж. д. После разгрома движе- 
ния был ѵволен с жел. дороги без права 
поступления. Уехал в Питер, где прини- 
мал участие в большевистских партийных 
органах и находился все время в связи 
€ большевистским подпольем.

С начала Февральской революции ра- 
ботал в моск. совете Р. и К, Д. во фрак- 
ции большевиков и заведывал отделом 
снабжения московск. совета. В даль- 
нейшем работал последовательно в Ком- 
госоре, ВСНХ, Главэлектро.С 21-го года 
был председателем сорганизованной мною 
государственной комиссии по электрифи- 
кации РСФСР (Гоэлро) и делал доклад 
VIII Сезду Советов о плане электрифи- 
кации РСФСР. После YIII с<езда мною 
была организоваиа госуд. плановая ко- 
миссия (Госплан), в которую я вошел в 
качестве председателя.

Крупская, Надежда Константиновна 
( автобиография), род. в 1869 г. в Петер- 
бурге. Родители, хотя дворяие по проис- 
хождению, оба рано осиротели и воспи- 
тывались на казенныйсчет—мать в инсти- 
туте, отец в корпусе. Мать по оконча- 
нии института пошла в гувернантки, 
отец окончил Военную Академию и от- 
бывал военную службу. Никакой ни дви- 
жимой, ни недвижимой собственности y 
родителей не бывало. Оба были рано 
захвачены революд-ионными идеями, и 
в доме родителей К. с самых раиних 

. лет видела революционеров различных 
направлений. Отец проводил свои рево- 
люционные идеи в жизнь, за что преда- 
вался суду, хотя и был потол\ оправдази, 
Всю жизнь родителям К. приходилось 
переезжать из города в город в зависи- 
мости от перемены службы отца. Отец 
умер, когда К» было 14 лет, и с тех пор 
они с матерью перебивались случайнылш 
заработками: перепиской, урокаши, сда- 
чей комнат жильцам. К. училась в пшна- 
зии Оболенской, которую окончила с 
золотой медалью. Поокончании гимна- 
зии была некоторое время толстовкой. 
С 1891 г. по 1896 г. она занималась в 
воскресной школе и вечерних смолсй- 
ских классах для рабочих (за Невской 
заставой). В то же время оиа становит- 
ся марксисткой, ведет пропаганду среди 
рабочих, участвует в создании „Союза 
Борьбы за Освобождешзе Рабочего Клас- 
са“. Во время стачск 1896 г. она аре- 
стовывается и сидит в тюрьме 6 меся- 
дев, a потом высылается на 3 года в 
МинусинскиЙ округ в село Шушенское, 
где выходит замуж за Вл. Ильича Улья- 
нова, с которым' раньше работала в Пе- 
тербурге, в Сокэзе Борьбы. .

Последний год ссылки проводит в Уфе, 
где также ведет революционную под- 
польную работу. Ей выдают в 1901 г. 
заграничный паспорт. Приехав весной 
1901 г, в Мюнхен, она становится секре- 
тарем „Искры“, потом членол\ „Загра- 
ничной Лиги русских соц.-демократов", 
потом, после 3-го с*езда партии, секре-
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•тарем заграничной части Ц. К. и Ц. О. ■< 
В конце 1905 г. возвращается в Россию, : 
где работает все время секретарем Ц. К.
В самом начале 1908 г. уезжает вновь , 
за границу. Заглазно привлекается к : 
трем делам по 102 статье. За границей < 
опять работает, как секретарь больше- 
вистских организаций, изучая в то же : 
время педагогическую иностранную ли- « 
тературу и заграничную школу. Пишет 
из-за границы статьи в „Свободное ; 
Воспитание“, работает над книгой „На- : 
родное образование и рабочая демокра- и 
тня*. По приезде в Россию сначала ра- 1 
ботает в секретариате Ц. K., но вскоре 
выбирается в Выборгскуго районную 
думу, работает там в управе, заведуя 
делом народного образования и при- 
нимает участие в революционном дви- 
жении. После Октябрьского переворота 
становится членом коллегии Наркомпро- 
са, где ведет сначала внешкольную ра- 
боту, потом работает еще как предсе- 
датель научно- политической секции 
Гуса. Одновременно с этим помогает в 
работе женотделу, комсомолу, пионе- 
рам, пишет в газетах и журналах. Всю 
жизнь, начиная с 1894 г\, помогала, чем 
могла и умела, Владимиру Ильичу Ле- 
нину в его работе.

Крьшенко, Николай Васильевич (авто- 
биография). Род. в 1885 г. 2 мая в глухой 
деревушке Сычевского у. Смоленской 
губ., куда „за политическую неблагона- 
дежность“ был выслан под надзор по- 
лиции исключенный из университета мой 
отец. В 1890 г. вместе с семьей переехал 
в г. Смоленск, куда отец был при- 
глашен редактировать газ. „Смоленск. 
Вестник ярко оппозидионного ради- 
кально-демократического направления. В 
1902 г. после прекращения работы в ре- 
дакции газеты „по независящим обстоя- 
тельствам“ вся семья переехалав Польшу, 
в г. Кельцы и затем Люблин, где отец 
был вынужден к этому времени взять 
должность чииовника по акцизному ве- 
домствѵ, и где я прожил почти без- 
выездно до 1903 г., т.-е. одиннаддать 
лет. Определенная политическая атмос- 
фера, окружавшая меня в семье, неблаго- 
надежность отца, преследования, кото- 
рым он подвергался—все способствовало 
тому, чтобы не только изолировать меня 
и других детей нашей довольно боль- 
шой семьи от растлеваюидего влияния 
чиновничьей среды, в которой мы все 
теперь очутились, но и развить интерес 
к оощественным наукам и обществен- 
иой деятельности помимо казенной нау- 
ки. В результате, с момента поступле- 
ния в казенную классическую гимназию 
:В г. Люблине в 1895 г. и до момента ее

окончания весной 1903 г. мне удалось 
не только с легкостью преодолеть гим- 
казическую учебу, но выйти в жизнь с 
достаточным запасом сведений по гума- 
нитарным наукам—в особенности по 
обще-европейской истории. Осенью 
1903 г. молодым студентиком 1-гокурса 
историко-филолог. факульт. Петербург- 
ского университета яприехалвПетербург.

Выбор истор.-фил. фак. был сделан 
мной вполне сознательно, как продол- 
жение увлечения историческими и в 
особенности общественными социологи- 
ческими науками. Первый год универ- 
ситетской жизни в нелегальных организа- 
циях я, однако, участия еще не принимал 
и более таго, несмотря на яркое оппо- 
зициоиное настроение, которым я был 
пропитан, к подпольным организациям 
относился критически и недоверчиво. 
Мне они казались несерьезными, как не- 
серьезной мне казалась и попадавшая 
мне в руки нелегальная литература за 
ее крикливые, какмне казалось, выпады, 
агитадиониые призывы, за презрительное 
трактование имевших вес в моих глазах 
буржуазных научных авторитетов. Одно- 
временно внутри меня совершалась дру- 
гая работа*. войдя в университет под 
сильным влиянием отца, с большим эс- 
эровским, вернее народническим укло- 
ном, я в первый же год университета 
под влиянием потребности к точному 
мышлению и к научному обобщению 
явлений общественной жизни, чему меня 
научили исторические занятия, невольно 
перешел к марксизму с его выдержан- 
ной, стройной и могучей историко-фи- 
лософской теорией.

Активные выступления начались с 
осени 1904 г. К этому времеии относит- 
ся дата моего первого официального 
вступления в студенческую революдион- 
ную подпольную организадию, об‘еди- 
нившую три нелегальных организации 
под названием „центральной . Этаорга- 
низация в отношении к студенческим
группам с.-демократов и эс-эров зани-
мала нейтральную линию и своей зада- 
чей, кроме чисто-политической револю-

■ дионной деятельности, ставила задачу
■ воспитательную—подготовить студен- 
» чество к выбору между двумя этими 
[ партиями и облегчить им доступ в них.
■ С обеими партиями эта организация
[ поддерживала тесный контакт.
ï 18 октября 1904 г. датируется мое пер- 
: вое выступление от имени этой органи-
- задии на нелегальной сходке студентов
- Петерб. удиверситета, не помню уж по
- какому поводу. Это выступление обра- 
) тило на меня внимание партийных орга- 
î низадий. Немедленно после него я и от
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организации эсэров и от эсдэков поч- 
ти одновременно получил предложение 
формального вступления в партию. 
Я выбрал большевиков (декабрь 1904 г.). 
Из публичных выступлений этого вре- 
мени (до конца 1904 г.) следует отнести 
участие в студенческих нелегальных со- 
браниях и уличных демонстрациях(28 ноя- 
бря) и нелегальных смешанных собра- 
ниях с участием интеллигенции и вождей 
тогдашней земской либеральной Рос- 
сии—Родичева, Прокоповича и дру- 
гих, где дебатировались вопросы т.- 
наз. „банкетной кампании“ и тезисы 
земского совещания 7—8 ноября 1904 г. 
Несмотря на то, что формально я в ор- 
ганизацию с.-д. не входил, тем не ме- 
нее мне приходилось выступать против 
земцев и либералов в защиту всеобще- 
го избирательного права против правого 
крыла земской либеральной оппозиции 
от имени с.-д.

Первое соприкосновение с рабочими 
массами, a не только со студенчеством, 
и организованное участие в подпольной 
работе в рядах с.-д. относятся к февра- 
лю 1905 г., когда под свежим впечатле- 
нием. 9 января масса студенчества бро- 
силась в ряды крайних партий. В каче- 
стве агитатора-пропагандиста я вошел 
в организованную группу содействия 
при П. К. партии P.C. Д. Р. П. больше- 
виков, впоследствии переименованную в 
окружной район и охватывавшую Кол- 
иино, Сестрорецк, Кронштадт, Ораниен- 
баум, Охту, Шлиссельбург и др. приго- 
родные пункты под Петербургом. Одно- 
временно при моем участии проходят все 
сходки в уннверситете, в особенности 
известная сходка 7 февраля 1905 г., где 
было решено закрыть университет и об‘- 
явить всероссийскую забастовку про- 
теста. Это была та сходка, на которой 
т. Мануильским был изрезан цар- 
ский портрет. Лозунгом, наиболее попу- 
лярным в массах, был в то время лозунг 
вооруженного восстания.

Счастливо избегнув 2 апреля 1905 г. 
ареста, которому подверглись почти все 
члены нашей группы, благодаря случай- 
ной перемене квартиры, я немедленно 
выехал из Петербурга домой и вернул- 
ся назад только к августу, когда, бла- 
годаря т.-наз. „автономии“, университет, 
a за ним и все остальные высшие учеб- 
ные заведения широко открыли свои 
двери для рабочих масс, открыв т.-наз. 
„митинговую эру“, продолжавшуюся 
вплоть до начала октября и фактически 
послужившую политическим прологом 
к всеобщей забастовке 1905 г. Из 
выступлений следует отметить, кроме 
выступления на заводах, на уличных I

митингах и массовках, борьбу с эсэрами 
за открытие университетов (эсэры тре- 
бовали продолжеиия забастовки) и не- 
посредственное участие в нелегальной 
партийной прессе (большевистский „Впе- 
ред")} где были помещены первые мои 
корреспонденции о нелегальной работе. 
Организационно в эпоху митингов я 
был связан с организацией боль- 
шевиков через коллегию агитаторов пр» 
П. комитете. Кульминационным пунктом 
моей работы этой эпохи было предсе- 
дательствование на митинге в Техноло- 
гическом институте 13 октября, гдеиме- 
ло место и первое выступление Хру- 
сталева-Носаря с предложением обра- 
зования Совета Рабочих Депутатов. 
Ночь на 17-е октября была проведена 
миою на Выборгской стороне в квар- 
тире Немцева, раб. из Тулы (члена Со- 
вета), ныне члена Верх. суда.

После же 17/Х партийная работа со- 
средоточилась уже исключительно в ра- 
бочих районах и среди пролетарскихмасс, 
в особенности на Выборгской стороне 
на Металлическом заводе и иа всех 
крупнейших заводах за Невской заста- 
вой, где, под кличкой *А б р a м а“, я был 
известен в рабочих кругах, ежедневно 
проводя митинги и борясь отимени Пи- 
терской организации большевиков вме- 
сте с Николаем Коноваловым (впослед- 
ствии провокатором) и ,Сергеемм—Вой* 
тинским (впоследствии меньшевик) про- 
тив влияния эсэров с Черновым, Ав- 
ксентьевым, Фундаминским, Вороновым 
и др. дидерами эсэров. Вторая забастов- 
ка застала меня на Металлическом заво- 
де, третья, декабрьская—на Александров- 
ском вагонном и Семянниковском. Арест 
и разгон Совета 28 ноября я встретил 
в г. Череповце, куда ездил для органи- 
зации профсоюза железнодорожников.

Ликвидация забастовки и московское 
вооруженное восстание застали меня в 
больнице, куда я попал после случай- 
ного ранения в ногу, полученного за 
Невской заставой. Выйдя из больницы 
я опять-таки уехал для сокрытия следов 
и вернулся только в феврале 1906 г.> 
где принял самое активное участие в 
избирательной кампании в I Государств. 
Думу в качестве агитатора от имени с.-д. 
партии большевиков, проводившей тогда 
тактику бойкота. Одновременно продол- 
жалась работа в рабочих массах, где от 
окружного района я был проведен в 
члены Петербургского комитета. Этот 
мандат я вскоре уступил Ксандрову, так 
как угроза ареста снова заетавила ме- 
ня покинуть Петроград, приблизительно 
25 мая 1906 г. К этому времени отно- 

I  сится моя литературная работа сначала
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в „Призыве“, a потом в партийной „Вол- 
не“ и^работа в военных организациях 
нашей партии среди гарнизона, закон- 
чившаяся арестом всей организации и 
известным процессом в Военно-Окруж- 
ном суде в 1907 г. Ареста я избежал 
случайно, не заночевав дома, и немедлен- 
но на другой же день скрылся из Питера.

С этого числа начинается моя неле- 
гальная работа в качестве революдио- 
нера- профессионала—первоначально в 
Москве под фамилией „Войченко“ в ка- 
честве агитатора Моск. комитета 
вместе с тем же провокатором Ко- 
новаловым. Новые аресты побудили меня 
бросить Москву, и в июне 1906 г. я 
впервые эмигрировал за границу—перво- 
начально в Бельгию, a затем во Фран- 
цию, в Париж, откуда, однако, уже к 
ноябрю того же 1906 г. вернулся по 
паспорту брата опять-таки в Петербург 
и под фамилией сначала „Рено“, a затем 
„Гурняка* опять вошел вработу прежде 
всего широко агитационную, по прове- 
дению выборов в II Государств. Думу, 
на открытых собраниях под именем „Аб- 
рамова“ и на заводах и коиференциях, в 
особенности по подготовке с‘езда пар- 
тии. Всеэтобыло прекращено внезапным 
арестом на заводе Крейтона на Охте, 
через два дня после 3-июньского пере- 
ворота 1907 г., когда я был арестован 
уже под фамилией „Постникова“, после 
того, как случайный арест на улице в 
мае месяце, закончившийся таким же 
случайным, по глупости охранников, 
освобождением, провалил меня как „Гур- 
някам.

В этот раз арест не прошел даром; я 
был раскрыт и установлен и предан 
Воеино-Окружному суду вместе с Гуса- 
ровьш, Малозелювым и др. пообвинению 
в „участии в военной организации“. 
Исключнтельно счастливое стечение об- 
стоятельств ликвидировало, однако, 
для меня счастливо этот процесс, и 
в числе трех из 19 человек, серь- 
езно обвинявшихся, вместе с Кир- 
носом и Зеленко (сейчас работает вЛе- 
нннграде) я был оправдан 16 сентября
1907 г. Немедленно уехав после осво- 
бождения в Финляндию, я опять принял 
участие в партийной работе и былчерез 
полтора месяца арестован вновь на Фин- 
ляндском вокзале и после месячной от- 
сидки освобожден 6 декабря 1907 г. 
и выслан из Петрограда в порядкеохра- 
ны „впредь до распоряжения“ на родинѵ 
в г. Люблин* где и пробыл до осени
1908 г., когда снова нелегально вернул- 
ся в Петроград. Все это время было 
посвяидеио мной приведению в порядок 
своих взглядов, чему начало было поло-

жено еще в тюрьме. Тогдаже мной за- 
думана и написана моя книга „В пои- 
сках ортодоксии“, где теоретически я 
рвал с официальной соц.-демократией. 
To здоровое, что в это время я воспри- 
нял от синдикализма, теперь сделалось 
офидиальной програмлюй коммунизма: 
приндипиальное признание возмож- 
ности содиальной революдии в Рос- 
сии, отридательное отношение к буржу- 
азному парламентаризму, предпочтение 
перед ним тактики прямого действиядео- 
рия разрушения пролетариатом государ- 
ственной машины, a не ее „использова- 
нияв, и уважение к массовым организа- 
циям пролетариата—все это было мною 
выдвинуто на первый план. Вопросы 
чисто синдикалистической теории о 
роли проф. организаций в деле социали- 
стического строительства не стояли для 
меня в центре внимания. Выход этой 
книги в свет весной 1909 г. оформил 
разрыв, начало которому приходится от- 
нести к лету 1907 г., и весь период от 
весны 1909 г. и по осень 1911 г. прохо- 
дит для меня в атмосфере изолирован- 
ности от партийной жизни. По существу, 
это, конечно, не было совсем так, так 
как осенью 1908 г. я снова принимал 
участие в развитии студенческого заба- 
стовочного нелегального движения, вы- 
езжая из Питера в Москву, как член 
„Коалиционного Совета“ для проведения 
забастовки, но строгого контакта с пар» 
тией в это время не было. Весной 19G9 г. 
мне удается получить разрешение на 
в‘езд в Питер на два месяца для дер- 
жания государственных экзаменов, и к 
июню с дипломом об окончании уни- 
верситета я снова уехал в Польшу. 
К этому же маменту относятся мои по- 
пытки заняться серьезной научной ра- 
ботой, и по предложению профессоров 
Эрвина Гримма и Ястребова я начинаю ра- 
ботать по кафедре всеобщей истории и 
истории славян, без офидиального» 
однако, оставления при университете 
за „политическую неблагонадежность“. 
Одновременно начинается моя педаго- 
гическая деятельность в г. Люблине, 
Сосновицах и затем опять в Люблине, в 
качестве преподавателя литературы и 
истории в частных польских школах* 
продолжавшаяся до осени 1912 г., когда 
по требованию дентральных властей я 
был изгнан из всех этих школ. В обла- 
сти партийной работы в эти годы связь 
с партийными организациями поддер- 
живалась лишь временными нелегаль- 
ными поездками в Петроград и уча- 
стием в начавшей выходить в 1911 г. 
„Звезде“ и неорганизованной пропаган- 
дой социализма на уроках истории в
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литературы в старших классах школ, где, 
благодаря их особому положению, мне 
фактически была предоставлена полная 
свобода агитации.

К весне 1911 г. относится новое возоб- 
довление мною партийных отношенмй, 
когда я был лично вызван в Галицию к 
Владимиру Ильичу, по вопросу об 
использовании имевшейся y меня воз- 
можности наладить транспорт через гра- 
ницу, каковую возможность я действи- 
тельно имел и использовал для партии 
в бытность свою учителем в Соснови- 
цах—на самой границе и невдалеке от 
Кракова, где находился в то время наш 
партийный дентр. He считая в данной по- 
литической обстановке свои теоретиче- 
ские воззрения препятствием для партий- 
ной работы, я принял предложение В. И. о , 
поездке в Питер для агитадионной ра- 
боты по подготовке выборов в IV Гос. 
Думу, к сожалению не надолго, так как 
осенью 19и2 г. я должен был для отбыва- 
ниявоинскойповинности поступитьволь- 
ноопределяющимся в 69 Рязанский полк. 
Одновременно я вторично поступил вуни- 
верситет, на этот раз на юридический 
факультет, и одновременно же в каче- 
стве экстерна подготовился и сдал три 
магистерских экзамена по новой истории 
на ученую степень. Военная служба, с 
одной стороны, и изгнание из школы, 
с другой, и вновь подымавшиеся волны 
революционного рабочегО движения сде- 
лали то, что я бросил свои планы об 
ученой деятельности и немедленно же 
по окончании военной службы выехал 
за границу к Бладимиру Ильичу с новым 
предложением своих услуг, после чего, 
направленный в Петроград, первоначаль- 
но стал работать в „ Правде*, a за- 
тем был прикомандирован ЦК нашей 
партии к думской с.-д. фракции в ка- 
честве „сведующего лида“, фактиче- 
ски в качестве партийного инструктора : 
по подготовке агитационных выступле- ; 
ний наших товарищей в Госуд. Думе. К . 
этому времени относится моя деятель- ; 
ность по проведению партийной дире- и 
ктивы относительно разрыва с меньше- < 
виками — деятельность, на которую я 
тем более охотно пошел, что воочию < 
убедился в какую трясину оппортунизма и 
заводили меньшевики рабочий класс. г 

Моя деятельность была прервана ape- j 
стом 11 декабря 1913 г. по указанию < 
провокатора Малиновского и провока- j 
тора Черноииазова, в самое тесное со- ( 
прикосновение с которыми мне посто- s 
янно приходилось входить. Освобожден- r 
ныи 18 марта 1914 г. я был выслан в r 
административном порядке на два года и 
из столид и выбрал своим местожитель- ч

( ством Харьков, куда приехал в начале 
s апреля и где одновременно закончил 
; государственные экзамены поюридиче- 

скому факультету и снова вошел в не- 
легальную работу по подготовке пар- 
тийного с’езда и южной конферен- 
ции нашей партии,вместе с высланной 
туда же секретарем Розмирович. Эта 
работа была прервана первоначально 
обыском и затем через неделга приказом 
об аресте, которого я опять-таки избег 
совершенно случайно, так как, подходя 
иочью к дому, заметил y своих дверей 
городового и потому вместо того, чтобы 
подняться к себе,немедленно отправился 
на вокзал и в ту же ночь выехал из 
Харькова вЛюблин, откуда при помощи 
контрабандистов перешел границу в на- 

, чале июля 1914 г. вместе с Розмирович 
и Максом Савельевым (Ветровым).

Это был самый продолжительный пе- 
риод моей эмиграции с июля 1914 г. по 
июль 1915 г., проведенный последова- 
тельно в Галиции, в Австрии вместе с 
В. И. и затем в Вене и в Швейцарии 
под Лозанной. За этот период партийная 
работа выразилась в участии в партий- 
ной конференции в марте 1915 г. в Верне 
и выступлениях на публичкых собра- 
ниях и рефератах, пока по решению 
Центр. комитета я вместе с Розмирович 
не были направлены опять-таки в Рос- 
сию в качестве доверенных лиц в Москву 
на нелегальную работу, куда и выехали 
в июне 1915 г. яподфамилней „Лохвиц- 
кого“, она под фамилей „Галер“. К со* 
жалению, широкой работы в Москве 
нам развернуть не удалось, и уже в 
ноябре я был арестован под фами- 
лией „Сидорова“. После трехмесячной 
отсидки я был в январе препровожден 
в Харьков в качестве уклонившегося от 
военной службы офицера, где снова 
просидел в тюрьме до апреля 1916 г., 
когда был мобилизован и направлея, 
как офицер запаса, в действующую ар- 
мию на юго-западный фронт с „сопро- 
водительной“, в которой предлагалось 
принять меры против пропаганды с моей 
стороны.

В подобной обстановке думать об 
организованной работе было, конечно, 
нельзя, и до марта 1917 г. моя работа 
замирает до тех пор, когда впервые по- 
лученное от немцев известие о Февраль- 
ской революции переворачивает вверх 
дном все отношения на фронте. 5 марта 
было получено первое известие, 7 марта 
я был уже приказом переведен из око- 
пов в тыл, a 9 марта мною был созван 
первый открытый митинг солдат коман- 
ды, куда я был прикомандирован, и на- 
чалась моя агитационная деятельность
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по всем близ расположенным полкам, 
не считаясь с их принадлежностью по 
дивизиям корпусам. Одновременно
полученный мною первый транспорт 
„Правды“ произвел целый переворот в 
полку, и с тех пор вплоть до конда 
апреля я последовательно избираюсь на 
пост председ. полкового комитета, ди- 
визиокного и, накоиец, председателя 
армейского комитета ІІ-й армии, в ка- 
честве какового получаю возможиость 
развить агитационную деятельность в 
крупных размерах. 3 мая я делегируюсь 
от колштета в Петроград и здесь высту- 
паю на собраниях Петрогр. Совета и 
с’езда фроитовиков, где от имени фрон- 
та я остро ставил вопрос о прекращении 
войны.

После возвращения на фронт, по ди- 
рективам партии, мне приходится выдер- 
жать жестокий бой с оппортунистским 
большинством армкомитета, в резуль- 
тате чего я вышел из комитета,как пред- 
седатель комитета, и уже просто, как 
делегат, и одновременно, как офици- 
альный представитель Ц. К. Р.С.Д.Р.П. 
выступнл против Керенского, Тома, 
бывш. большевика Н. Д. Соколова и 
бывш. меньшевика, теперь большевика, 
Шапнро и H. С. Станкевича на обще- 
Фронтовом с’езде в Кременце и, наконец, 
как представитель меньшинства трех из 
восьми, был делегирован от армейского 
комитета на первый Всеросс. Сезд Со- 
еетов 1 июня 1917 г. в Петроград. 
Кроме работы по с’езду, как член пре- 
зидиудиа от фракции большевиков я 
принимал ближайшее участие в агита- 
цнонной работе и как член центр. бюро 
военных организаций Ц. К. РСДРП-в 
литературной работе в „Солдатской 
Правде“. Июльские дии 1917 г. застают 
меня в Киеве, где я выступил на киев- 
ском Совете против меньшевиков и на 
киевских заводах. Из Киева я выехал 
иа фронт, сопровождаемый посланной 
мне вслед телеграммой Савинкова об 
аресте. Спасаясь почти бегством с фрон- 
та снова через Киев обратно в Питер, 
я арестовываюсь в Могилеве и препро- 
вождаюсь обратно в Киев, где против 
меня возбуждается дело по обвине- 
нню в „государственной измене“. По 
телеграмме Керенского меня доставляют 
в Петроград и содержат на гауптвахте 
вплоть до сентября 1917 гм когда, осво- 
бождекиый no приказу военного л\ини- 
стра Верховского, я прямо из гауптвахты 
попадаю на заседание в Александрин- 
ском театре на „Демократическое сове- 
щание“.

Весь сентябрь и октябрь снова про- 
ходят в лнхорадочной раооте по подго-

товке Октябрьского переворота, в ко- 
тором я принимал участие, как член 
военно-революц. комитета, a затем как 
народный комиссар по Военным Де- 
лам, вплоть до назначения меня вер- 
ховным главнокомандующим и выезла 
на фронт для заключения перемирия с 
немцами, a затем для ликвидации ду- 
хонннского мятежа. Ноябрь, декабрь и 
январь 1918 г. уходят на организаци- 
онную работу по сохранению остат- 
ков прежней армии и попытки создания 
новой, на участие в ІН Сезде Советов 
и в первом и последнем заседании Учре- 
дительного Собрания, куда я был избран 
от Петроградской губ., от юго-запад- 
ного фронта и от румынского фронта, 
и лихорадочную работу по организации 
самообороны против немецкого насту- 
пления в феврале 1918 г.

В конце' первой четверти 1918 г., в ви- 
ду принципиальных разногласий по во- 
просу формирования Красной армии, пе- 
решел в ведомство юстиции по отделу 
исключительных судов, где при непо- 
средств. моем участии проведены показа- 
тельные продессы. ß декабре 1922 г. 
назначен заместит. народного комис- 
сара юстиции и ст. помпрокурора Рес- 
публики.

Кузьмии, Александр Александрович, 
сын известного петербург. архитектора, 
рос в богатой обстановке, учился дома, 
выдержал экстерном экзамен за реал. 
уч., поступил в Горный инст., где окод- 
чил первым. Богатый домовладелец, вы- 
дающийся математик и в то же время 
виртуоз-музыкант,К.обращается к изуче- 
нию Маркса и в 1905 г. вступает в пар- 
тию большевиков. Он делается учите- 
лем механики и математики в рабочих 
школах за Невской заставои, хранит y 
себя на квартире бомбы боевой дру- 
жины района. В 1908 г. он был аресто- 
ван, 3 года сидел в одиночке и был вы- 
пущен в конде 1910 г. К. уехал на Вык- 
су дирек^ором завода, организовал про- 
фессиональн. союз, ячейку и, наконец, 
забастовку рабочих. Из Выксы ему при- 
шлось бежать, он перешел инженером 
на Лысьву, в октябре 1917 г. был вы- 
бран рабочидии на Всеросс. с’езд. После 
Октяорьских дней К. работал, как спе- 
циалист, на Урале, затем переехал в 
Москву, когда Урал был заняТи и опять 
воротился туда, но уже больной* Умер 
в 1919 г. в Н. Тагиле. См. 9Лам. бор.“

Куйбышев, Валериан Владимирович, 
род. в Омске в 1888 r., получил среднее 
образование, был в высш. учеб. зав. 
только на 1 курсе, так как был аресто- 
ван. В 1904 г. начал революдионн. дея- 
тельность, принимая участие в омск.
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с.-д. кружках и содействуя организации 
распространением нелегальной литера- 
туры. В 1905 г. принимал участие в рево- 
люц. движении в Петербурге, определен- 
но примыкая к большевистскому крылу 
партии и исполняя разного рода техни- 
ческие функции (транспортировка и хра- 
нение оружия и т. п.). В 1906 г. К. воз- 
вращается опять в Омск и избирается 
в члены омского комитета РСДРП (б.). 
В том же году на конференции партии 
К. был арестован, предан суду по обви- 
нению в принадлежности к с.-д. орга- 
низадии, был оправдан, но скоро опять 
был арестован и выслан в г. Каинск 
(Томск. губ.), откуда бежал сначала в 
Томск, a потом в Петропавловск, где 
уже в качестве профессионального пар- 
тийного работника руководил местной 
организадией. Отсюда ему в 1907 г. 
пришлось уехать в Петербург, спасаясь 
от ареста. В 1908 г. К. был арестован 
в Петербурге и отправлен этапным по- 
рядком в Каинск, где и отбыл тюрем- 
яое заключение за побег. В 1910 г. К. 
ссылается в Нарымский край. По отбы- 
т й й  ссылки уехал в Омск, затем вПетер- 
бург, где работал в качестве члена петер- 
бург. комитета и одновременно в страхо- 
вом движении и вместе с др. членами 
комитета занял при начале мировой вой- 
ны определенную антими л итаристическу ю 
позицию. Летом1915г.произошел разгром 
петроградской организации, К. был со- 
слан в село Тутуры Верхолен. у. Иркут- 
ской губ., откуда через 4 месяца бежал 
в Самару. Поступив на Самарский тру- 
бочный завод фрезеровщиком по ме- 
таллу, К. вместе с Бубновым, Шверни- 
ком и др. принимает участие в органи- 
зации созыва поволжской большевист- 
ской конференции. В сентябре конфе- 
ренция собирается, но, вследствие про- 
вокации, после первого же заседания 
подвергается разгрому. Почти все деле- 
гаты оыли арестованьд и К. высылается 
в Туруханский край. Февральская рево- 
люция застает К. во время следования 
по этапу к месту ссылки. Он возвра- 
щается в Самару, выбирается председ. 
рабочей секции самар. совета и пред- 
седателем самар. парт. комитета. После 
Октябрьского переворота К. становится 
во главе губревкома, a потом—губиспол- 
кома. Во время наступления чехо-сло- 
ваков К. участвует в военной работе, 
сначала в качестве комиссара 1-ой ре- 
волюд. армии, затем члена РВС 4-ой 
армии. После изгнания чехов из Сама- 
ры К. опять занимает прежнюю долж- 
ность. При подходе Колчака к Самаре 
К. назначается членом РВС южн. груп- 
пы восточного фронта, a после отсту-І

пления Колчака члеком РВС, сначала 
11-ой армии, затем Туркестанского фров- 
та. После изгнания эмира из Бухары 
К. назначается полпредом РСФСР при 
бухар. революд. правительстве. В конде 
1920 г. К. переезжает в Москву, где ра- 
ботает в ВЦСГІС, затем входит в состав 
президиума ВСНХ и одновремешю ру- 
ководит электрич. промышденностью в 
качестве начальника Главэлектро. На 
XI с’езде партии К. избирается членом 
ЦК и затем его секретарем. Ha XII 
с’езде партии в 1923 г. К. избирается в 
состав ЦКК, которая выбирает его сво- 
им председателем, a затем К. избирается 
народ. комиссаром РКИ (составл. по 
сб. J 2  6 “).

Кун, Бела (авторизоваиная Сиография), 
род. 20 фев. 1886 г. в местечке Силад- 
чех Трансильванской области Венг- 
рии (принадлежащей в настоящее вре- 
мя к Румынии). Будучи гимназистом 
15-летнего возраста, он пришел в со- 
прикосновение в гор. Коложвар с со- 
циал-демократическим и профсоюзныл\ 
движением, находившимся в то время 
еще в зачаточном состоянии. В 1902 г. 
он вступил в с.-д. партию, участвовал в 
основании трансильван. организации 
партии и деятельно работал над созда- 
нием трансильванских союзов строи- 
тельных рабочих и горняков. По- 
ступив на юридический факультет 

; Коложварского университета, Б. К. 
принял здесь, a потом в Будапеш- 
те участие в создаиии студенческих 
организаций, имевших задачѵ радикаль- 
но отмежевать марксистски-мыслящуио  
интеллигенцию от возникших в то время 
в Венгрии интеллигентских организаций, 
находившихся под влиякием мелко-бур- 
жуазного франк-масонства, шедших по 
стопам немедкого профессорского со- 
диализма и „сочувствующих“ маркснзму. 
В 1905 г. вспыхнули в Трансильвании 
под руководством Б. К. крупные заба- 
стовки, распространиЕишиеся почти на все 
промышленные предприятия Трансильва- 
нии. Забастовочное движение прнвело к 
кровавым столкновениям с полицией и 
жандармерией в Коложваре. Участвуяв 
этом движении,Б. К- подвергался неодно- 
кратно аресту и судебным преследова- 
ниям, был осужден на тюремное заключе- 
ние на два с половиной года; кассацион- 
ный суд снял половину этого наказания,и 
Б. К- отбыл, таким образом, один год и 
три месяца. После освобождения, с 
1908 г., он принял участие в руководстве 
с.-д. партией и профдвижением в Колож- 
варе и руководил в условиях полней- 
шего террора венгерских властей работой 
по организации 50 — 60 тысяч рабочих
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горняков Жильвельд,— крупнейшей гор- 
ной области тогдашней Бенгрии. В 
1909 году он занимал во главе тран- 
сильванских организаций крайне-левую 
позидию против компромиссов, закидо- 
ченных с.-д. партией с буржуазными пар- 
тиямн по вопросу об избирательном 
праве.

В момент возникновения империали- 
стической войны он занимал интерна- 
ционалистскую и пораженческую пози- 
цию. В 1914 г. он был мобилизован 
на фронт и в 1916 г. попал в плен 
в Россию. Попав в город Томск, он 
организовал в 1916 г. влагере военно- 
пленных офицеров, так же как и в лаге- 
ре нижних чинов, интенсивную револю- 
ционно-содиал-демократическую агита- 
цию и пропаганду. В течение этого же 
года ему удалось из одного томского 
лазарета найти связь с некоторыми чле- 
нами томской организации РСДРП(б). 
Февральская революция внесла полную 
дезорганизадию в военную дисциплину 
среди военнопленных, создав в ‘Гомске 
сильные группы, из которых вышел за- 
тем командный и комиссарский состав 
сибирских красных военных интернацио- 
нальных формаций. Во время керенщины 
военная власть Омского округа дала 
распоряжение о заключении всех военно- 
пленных в лагерь. Это распоряжение 
осталось в Томске на бѵмаге, благодаря 
сопротивлению Совета. Б. К. работал в 
это время в томском большевистском 
губкоме, приняв участие в редакции 
большевистского журнала „Сибирский 
Рабочий“ и в ежедневной газете„3намя 
Революции“. После Октябрьской револю- 
ции он попал в Петроград, где редак- 
тировал венгерскую окопную газету 
„Интернациональный Социал-демократ* 
и писал статьи для „Правды“. После не- 
удачи Брестских переговоров Б. К. отпра- 
вился в Нарву и участвовал в боях про- 
тив наступавших на Петроград герман- 
ских войск. В апреле 1918 г. он 
организовал „Венгерскую группу“ при 
ЦК РКП и редактировал совместно с 
Тибором Самуэли венгерскую газету 
„Социалькая Революция“, под влиянием 
которой тысячи венгерских военноплен- 
ных вступили в российскую, a также и 
венгерскую Красную армию. Б. К. в это 
ьремя составил неско"’ чо брошюрокна 
венгерском языке, чтоб: :делать для вен- 
герских рабочих и военнопл^нгиых идеи 
большевизма доступными. Совмесгно с 
Тибором Самуэли он начал органи- 
зовывать интернациональные военные 
формадии. Во главе одной изэтихфор- 
маций он во время эс-эровского восста- 
ния в Москве взял обратно телеграф и

захватил в плен часть эс-эровского шта- 
ба. В то же время он организовал вен- 
герскую партийную школу, из которой 
многие рабочие отправились в Венгрию 
организовывать большевистскую пропа- 
ганду. В бюро ЦККП(б)У, находившем- 
ся тогда в Москве, Б. К. принял участие 
в организации большевистской прода- 
ганды среди германо-австро-венгерских 
войск на Украине. Пропаганда, исходив- 
шая из России, настолько сильно влияла 
на австро-венгерскую армию, что вен- 
герский король Карл затребовал всю 
переписку, относящуюся к военно-судеб- 
ному делу, которое было возбуждено 
против Б. К. в его отсутствии по обви- 
нению в государственной измене. Когда 
Перми угрожали чехо-словацкие войска, 
К. был откомандирован на Уральский 
фронт. В конце 1918 г. онотправилсячерез 
Украину в Венгрию и тотчас же при- 
ступил к работе по организадии комму- 
нистической партии Венгрии, ведя в то 
же время широкую агитацию и пропа- 
гандистскую кампанию за идеи комму- 
нистического переворота и создания 
власти Советов. К этому же моменту 
относится создание им большевистского 
органа в Будапеште („Красная Газета“). 
Громадное сочувствие рабочих масс 
большевистской агитации вызвало рез- 
кие нападки со стороны вождей^с.-д. 
и контр-революционно настроенной ин- 
теллигенции и офицерства против Б. К. 
Эти нападки довели до выстрелов в 
него (во время агитации среди солдат 
в одной из казарм) и тяжелого избие- 
ния. 20 февраля Б. К. был арестован 
ВхМесте с группой коммунистов за боль- 
шевистскую агитадию. В тюрьме он 
продолжал напряженно работать по орга- 
низации агитадии и пропаганды, созда- 
нию газет и т. п. Тупик, в который 
Антанта ставила своей политикой стояв- 
шую фактически y власти социал-демо- 
кратическую партию, заставил послед- 
нюю сделать коммунистам предложение 
о передаче всей власти Советам на 
основе платформы, выработанной Б. К. 
в тюрьме. 21 марта делегация Ц.К. с.-д. 
партии явилась к Б. К. в тюрьму, и 
по окончании переговоров он и вся 
группа коммунистов были освобождены, 
и создано Советское правительство сов- 
местно с с.-д. Б. К. занимал в этом пра- 
вительстве пост народного комиссара 
по внешней политике, a позже он стал 
также членом коллегии Наркомвоена. 
Кроме того, он руководил всей полити- 
кой Советской Венгрии, павшей, как 
известно, под ударами Антанты и из-за 
предательства с.-д. После падения Б. К. 
удалось бежать в Австрию, где он был
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интернирован в Гейдельмюле, a затем в 
Карлштейне и Штейгофе.

По освобождении он поехал через 
Германию в Советскую Россию. Бело- 
гвардейское венгерское правительство 
затребовало его выдачи, против чего 
эиергично протестовали германские ра- 
бочие. Прибыв в Советскую Россию, 
Б. К* отправился на южный (Врангелев- 
ский) фронт, где он работал членом Рев- 
военсовета южфронта. По ликвидации 
фронта он работал в Исполкоме и прези- 
диуме Коминтерна. Комиитерном он был 
откомандирован в 1921 г. в Германию, 
где руководил мартовским выступлением 
пролетариата. С мая 1921 г. по апрель 
1923 г. Б. К. работал в Екатерин- 
бурге членом Уралбюро РКП и зав. 
Агитпропотделом Областного Бюро пар- 
тии. В сентябре 1923 г. ДК РКП ему было 
поручено идейное и политическое руко- 
водство РКСМ. С июля 1924 г. он за- 
ведует Агитпропотделом Исполкома 
Коминтерна и является.членом ЦК К. П. 
Венгрии.

В течение всей своей политической 
деятельности Б. К. принимал деятельное 
участие в печати, раоотая в венгерских, 
немецких и русских органах рабочей 
печати.Кроме того,он написал несколько 
брошюрок на венгерском языке: „Кому 
земля принадлежит , „Кто заплатит за 
войну“, „От революции к революции“, 
редактировал серию брошюрок по орга- 
низационным вопросам венгерской ком- 
партии и т. д. Дорибуш .

Курский, Дмитрий Иванович (автобио - 
ярафия). Родился в 1874 году в городе 
Киеве. Отец был инженером и служил на 
железной дороге, мать—дочь украинского 
помещика. Раннее детство протекало 
частью в кочевакии по участкам желез- 
ных дорог, часгью в одной из деревень 
Полтавщины. Последнее обстоятельство 
развило любовь к природе и в то 
же время рано дало наглядные предмет- 
ные уроки разорения и разложения поме- 
щичьей усадьбы, впоследствии осознан- 
ные,как проявление распада целого класса. 
Отец умер рано, и воспитание 3-х братьев 
взяла на себя мать. Учился сначала в 
гимназии в г. Прилуках Полтавской губ., 
a с пятого класса выдержал конкурсный 
экзамен в Коллегию Павла Галагана в 
Киеве, которую и кончил. Таким обра- 
зом, с 14 лет оторвался от семьи. Кол- 
легия была обставлена значительными 
преподавательскими силами (пр. Житец- 
кий, Науменко, Анненский) и выгодно от- 
личалась от обычного типа гимназии 
лекционной системой, семинариями, а, 
главное, большой библиотекой, и если 
не могла дать законченного образования,

во всяком случае привила литературные 
вкусы и интерес к социальным наукам. 
Кончил с золотою медалью и поступил 
на юридический факультет Московского 
университета. С первого же года принял 
участие в украинском землячестве, a за- 
тем в более широком студенческом дви- 
жении, став впоследствии членом студенч. 
союзного совета. К 19 годам познакомился 
с марксизмом, достал и проштудировал 
запрещенный тогдапервый том «Капита- 
ла*. Много помогало в занятиях знание 
иностранных языков, вынесенное частью 
из дома, частью из гимназических уро- 
ков в Киеве. В первые годы студенчества 
близко познакомился с семьей известного 
в Москве профессора западной литерату- 
ры Стороженко, y которого встречал 
Пыпина, Веселовского, Милюкова, Сече- 
нова, Янжула и др. Собнравшиеся y Сто- 
роженко еженедельно литераторы пред- 
ставляли, пожалуй, лучшее, что давала 
тогдашняя интеллигенция,но влияния этот 
кружок на студенчество оказать не мог, 
так как уже тогда передовое студенче- 
ство жило идеями марксизма и материа- 
лизма. Пока не отдался революционному 
движению, занимался экономическими 
науками и свое студенческое сочинение 
посвятил такой теме, как мелкий сель- 
ско-хозяйственный кредит. В 1895 г. был 
первый раз арестован в связи с большой 
студенческой сходкой и просидел около 
месяца в Бутырской тюрьме вместе с700 
других студентов, чем значительно по- 
полнил свое революционное образование. 
По окончании университета и отбытии 
воинской повинности поступил в ряды 
московской адвокатуры помощником при- 
сяжного поверенного и специально зани- 
мался изучением рабочего и крестьянского 
законодательства, работал в консульта- 
циипри С‘ездесудей, выступал врабочих 
процессах и с докладами по крестьянскому 
законодательству, один из этих докладов 
напечатан был в отчете консультации. 
Написал несколько статей по рабочему 
жилищному вопросу в статистическом жур- 
нале «Изв. Московской Думы». С 1904 г. 
вошел в партию с-д. большевиков, с ко- 
торой с тех пор неразрывно связан. В 
1905 г. напечатал в издат. «Колокол» три 
книжки: «Французский»* «Английский» и 
«Американский рабочий». В 4декабре 
1905 г. принял участие в вооруженном 
восстании в Москве в районе гСадовой. 
Был выборщиком при выборах в 1-ю Го- 
сударственную Думу, a при последующих 
выборах выдвигался иак наз- «левыми»* 
(т.-е. с-д. большевиками) кандидатом в 
депутаты от Москвы. С 1906 г. входил в 
областное бюро московской организации 
большевиков и работал»как организатор
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и юрисконсульт, в профессиональных 
союзах, использовывая, согласно тогдаш- 
ней партийной тактике, «легальные» воз- 
можности. Принимал участие в ряде газет 
легальныхинелегальных («Борьба»,«Исти- 
на»», «Краское Знамя» и др.). В 1909 г. 
быд провален одним провокатором, аре- 
стован и на некоторое время выбыл из 
строя. В 1911 г. активно участвовал в 
избирательной кампании в Государствен. 
Думѵ, чем вновь легализовался, продол- 
жая поддерживать связь с партией. На- 
ступившая глухая полоса реакции завер- 
шилась империалист. войной, с первых 
дней которой был мобилизован. Прошел 
ряд перипетий на фронтах, завершив- 
шихся в центре Февральской революцией 
1917 г., a на румынском фронте советами 
солдатских депутатов; председателем од- 
ного из них (в Бырладе) я был избран, 
начав борьбу с керенщиной на фронте. 
Ог совета солд. депутатов был делеги- 
рован на первый С‘езд Советов. В октяб- 
ре был членом революцион. комитета в 
Одессе, a с ноября в Москве мог при- 
няться за советское строительство. Был 
организатором первых народных судов в 
Москве, a с переездом правительства в 
Москву—членом Совета Народных Комис- 
саров, с августа 1918 г. бессменно народ- 
ным комиссаром юстиции РСФСР. В пе- 
рпод усиления гражданской войны с се- 
редины 1919 г. был мобилизован комму- 
нистической партией на фронт и работал 
сначала в качестве комиссара Главного 
штаба, a затем комиссаром Полевого 
штаба и членом Реввоенсовета, непосред- 
ственно участвуя в главном командо- 
вании. Демобилизован в конце 1920 г. С 
переходом к новой экономической поли- 
тнке непосредственно руководил разра- 
боткой нового законодательства (Кодексы 
гражданский, уголовный, процессуаль- 
ный), провел положения о судоустройстве 
и о прокуратуре.

Начиная с Ѵ-го Всероссийского С‘езда 
Советов участвовал неизменно во всех 
Сездах Советов, как всеросс., так исоюз- 
ных, a также, начиная c IV созыва, во 
всех сессиях ВЦИК и ЦИК Союза, со- 
стоя с 1921 г. членом президиума ВЦИК, 
a с 1923 г. членом Президиума ЦИК Со- 
юза. Неоднократно выступал с докладами 
на сессиях. Основная область работы— 
законодательная и руководящая в области 
кктиции

Кутуаов, Иван Иванович (авт оьиогра - 
фия). Род. в 1885 г. в одной циз захолу- 
стных деревень Смоленской губернии 
(дер. Новоселки Гжатского уезда) в семье 
„недоделанного" крестьянина Ивана За- 
харова» бедность заставляла его жить на 
два фронта: летом — деревня, зимой —

город Москва, завод и фабрика. И не 
видать было Ивану Захарову конца, 
когда пройдет эта трудная пора, чтобы 
оправдать себя и не ходить с рукой. Из 
семерых его ребят в живых остался 
только я — самый младший сын, кото- 
рого старики жалели, a кой-когда и ба- 
ловали. Когда мне минуло 10 лет, ста- 
рики отдали меня грамоте учиться в 
церковно-приходскую школу. На учени- 
ках того времени лежало много обя- 
занностей: и дорожку от снега к дому 
дьяка отгребать, по его дому прибирать, 
и по праздникам в церковь ходить, од- 
ним—петь, другим—читать, a третьим— 
подавать в алтарь просфорки с помина- 
ниями за упокой и таскать подсвечники. 
Проходил я в церковно - приходскую 
школу две с половиной зимы и, на- 
конец, окончил ее с похвальным листом. 
Ах, какая радость была для отца—сын 
мой, мол, теперь знает читать, писать и 
считать.. -будет не такой, как я, неуч, a 
с понятием.

Быстро проходило время в деревне. 
Летом около дома подбирал, работал, 
скотину загонял, a также и в поле ее 
выгонял. Днем старики с собой в поле 
брали, где заставляли подгребать сено, 
учили косить; во время пашни скородил, 
подтаскивал жерди и колья, загородки 
городил, на полдни бегал, коров доил, 
гуртом с ребятишками в ночной лоша- 
дей водил и там всю ночь костры с ни- 
ми разводил; y костров картошку пекля 
и учились курить— завертывали папи- 
роски, потаскавши мха от избы. При- 
ходилось изредка и псалтырь читать па 
покойникам. Пришлось порядочное вре- 
мя поработать и на барщине.

Так проходили детские годы, пока не 
стукнуло мне 14 лет. Пришло время, 
когда в студеную зиму, погромыхивая 
и пыхтя, увозил паровоз из родной де- 
ревни пятнадцатилетнего паренька на 
заработок в Москву. Крепко сжималось 
мое сердце: жалко было покидать род* 
ные поля, дремучие леса, родные деревни.

В Москве, после долгих скитаний по 
родным и знакомым, удалось, наконец, 
поступить в книжный и переплетный ма* 
газин мальчиком, откуда разносил га- 
зеты и журналы. После мне удалось по- 
ступить натекстильную фабрику. С этих 
пор события моей жизни пошли слож- 
ней, ибо здесь уже я стал знакомиться 
с революдионным движением, стал зна- 
комиться с литературой, в то^время не- 
легальной. Подробно об этой поре пи- 
сать долго, a в кратких чертах она такова. 
В 1905 г. поступил рабочим на красильно- 
аппретурную фабрику Кириллова, где 
пришлось проводить несколько эконо*
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мических забастовок, за что и был уво- 
лен. В 1907 г. поступил на красильно- 
аппретурную фабрику Хишина на Зем- 
ляном Валу, a в 1908 г.—на Переведеиов- 
скую красильно-аппретурную ф-ку, где ра- 
ботал до началареволюции. Революцион- 
ная деятельность в нелегальный период 
началась с 1906 г. В 1907 г. был органи- 
затором и учредителем союза мануфак- 
туристов, a впоследствии—председате- 
лем. его, одновременно работая в орга- 
низациях союзных ячеек, участвуя в ма- 
евках, выступлениях. Подвергался ре- 
прессиям со стороны хозяев, админи- 
страции фабрик н полиции. В 1908 г. 
был арестозан за выступление на собра- 
нии женщин-работниц.

С первых дней революции 1917 г. до 
сих пор состою членом Моссовета, был 
председателем комитета и секретарем 
ячейки Переведеновской красильно-ап- 
претурной ф-ки, организатором и предсе- 
дателем Лефортовского союза мануфак- 
туристов, членом Баумановского рай- 
кома, членом правления первых нацио- 
кализированных фабрик, в том числе 
и Ликинской мануфактуры. С июля 
1917 г. был избран председателем мо- 
сковского союза текстильщиков и 
членом бюро всеросс. совета тек- 
стильщиков. На втором всероссийском 
с’езде союза текстилыциков был введен 
в ЦК, a с февраля 1918 г. и до сих пор со- 
стою председателем ЦК союза текс- 
тильщиков. Участвовал на демократи- 
ческом совещании в Ленинграде и Все- 
российских с’ездах Советов РК и КД. 
Ha X с’езде РКП был избраи в 
состав ЦК РКП(б). Состоял членом бюро 
фракции ВЦСПС и до сих пор состою 
членом пленума ВЦСПС. С 1920 г. и до 
сих пор состою членом президиума 
ВЦИК a и при образовании СССР—чле- 
ном президиума союзного ЦИК. На 
пленуме ВЦСПС VI с’езда профсоюзов 
избран членом президиума ВЦСПС. Пос- 
тановлением СНК и ДИК СССР в 1924 г. 
был назначен и работал в составе со- 
ветской делегации по переговорам с 
Англией.

Лазаревич, Владимир Саламанович 
(аеторизовашая биографил), род. 2/15 сен- 
тября 1882 г. Отец Л .~  малоземельный кре- 
стьянин Гродненской губ. Сокольского 
уезда. Сначала крестьянствовал в дер. Ос- 
тровке, но земля плохо его кормила, и он 
ушел на Сестрорецкий Оружейный завод 
рабочим. Впоследствии он переходит на 
службу в войсковые части, сначала ору- 
жейным слесарем, потом оружейным 
мастером. После Октябрьского перево- 
рота служит непрерывно в частях Крас- 
ной армии на западном фронте и до

сих пор, ?иесмотря ка свои 76 лет и по- 
терянный глаз, продолжает служить за- 
ведывающим оружейным музеем на Выс- 
ших Стрелковых Курсах.

Бедная семья рабочего, в которой ро- 
дился и рос Л., не могла дать ему 
сколько-нибудь серьезного образования. 
Окончив народную школу в Августове, 
он поступил было в Сувалкскую гимна- 
зию, но платить за ученье было нечем 
и пришлось ее оставить. Чтобы дать 
сыну хоть какое-нибудь образование, 
отец свез его в Варшаву и отдал в 
архиерейский хор певчим, зачто там его 
учили даром в духовном училище. Так же 
бесплатно учился Л. и в Холмской, a 
потом в Виленской духовной семинарии, 
и только благодаря этому, да зарабаты- 
вая еще уроками, ему удалось кое-как 
получить среднее образование.

Болезненный, хилый, он учился, одна- 
ко, отлично, и ему предстояло, идя по 
проторенной дорожке, попасть также на 
казенный счет в Духовную Акаделиию. 
Но уже в семинарии происходит пере- 
лом в настроении Л. Наблюдая близко 
жизнь высшего духовенства, он начинает 
скептически относиться к религии и ее 
служителям и, наконец, рвет решительно 
с нею и с духовной деятельностью, бро- 
сает семинарию и уходит народным учи- 
телем. Он увлекается своею новою ра- 
ботой, ведет воскресную школу, кружко- 
вые занятия, чтения. бместе с тем сам 
готовится в университет. Но подозрения 
и придирки полидии заставляют его 
уйти и оставить свою работу учителя. 
В университет он не попадает—большая 
семья отца нуждается, полючь ничем не 
может, и J1. поступает в Виленское воен- 
ное училище. Училище он окончил в 
1906 г. первым, с занесением на л\рал\ор- 
ную доску отличкейших и награждением 
первым призом за успехн—золотылии ча- 
сами. В последние годы пребывания в 
семинарии Л. начал работать в кружках, 
связанных с местной виленской социал- 
демократ. рабочей организацией. Вэтих 
кружках читали и разбирали Писарева, 
Добролюбова, Чернышевского, Бокля, 
Лассаля и др. Вжесте с этиди там же 
знакомили с вопросами революционного 
движения. К этому же врежени относится 
и окончательный *разрыв с религией, це- 
лый ряд выступлений против семинар- 
ского начальства и уход из селшнарии. 
Будучи в Виленском военнол\ училище, 
Л. продолжает также состоять в круж- 
ках, знакомится с более серьезиой ли- 
тературой по вопроса.ж революционного 
движения. По поручению местной орга- 
низации Бунда ведет агитационную ра- 
боту среди своих товарищей юиикеров
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ѵчилища, в 1905 г. образует в училище 
кружки революционно-настроенных то- 
варпщей для содействия активным вы- 
ступлениям местных рабочих организа- 
ц:Гй. Работа была очень трудна, так как 
требовала большой выдержки и конспи- 
рации, особекно в 1905 г.

Окончанпе училища и выход в 1 гре- 
ладерский Екатеринославский полк в 
Москву прервал и эту работу. Но на вто- 
роии же год службы J1. поступает вольно- 
слѵшателем в Московский университег. 
Здесь он прилшкает к социал-демократич. 
крѵжкади u ведет агитационную работу 
среди солдат полка. Но в этот период 
реакции работа оченьтрудна и дает мало 
результатов- Недолго пришлось оставать- 
ся и в университете; по приказуСандецко- 
го, пришлось оставить университет, a 
на следѵющий год уйти из полкав Воен- 
иѵю Академию Генерального Штаба. 
Акаделшю окончил Л. в 1912 г. и пере- 
зелся в 170 пехотный Молодечненский 
полк опять в Вильну. Восстановились 
старые связи с организациями Бунда, но 
начавшаяся в 1914 г. война оторвала на- 
долго от политической работы и все- 
цело запяла внимание только что пере- 
веденного в генеральный штаб моло- 
дого работника. Он участвует в боевых 
операдиях 2 арм. корпуса в Восточной 
ГІрѵссин, V Мазурских озер, под Варша- 
вой, Лодзью, в Августовских лесах. В 
составе частей этого корпуса под ко- 
мандой Триковского участвует в боях 
лод Гродно и получает высшую боевую 
награду за боевую разведку и руковод- 
ство успешным боем за высоту 100,3. 
В 7 Сибирской стрелковой дивизии. a 
потом в 5 арли. корпусе участвует в боях 
по и Кальварием. Ковно, Яновым, y озе- 
ра Нароч, в Галиции. В составе Особои 
Арл\ии в раноне Луцка руководит pa6oj 
той авиации армии в должности штаб 
офицсра по авиации. Начальником шта- 
ба 166 пех. дивизии участвует в onepaj 
диях в Карпатах. В период Февральскои 
революции ведет агитационную работу 
в частях своей дивизии. После Октябрь- 
ской революцни избирается начальник. 
штаба 18 арм. корпуса и участвует в 
работе корпѵсного комитета.

В январе 1918 г. прибывает в Петро- 
граи и работаст в главном управлении 
Генер. Штаба и одноврелгенно в Воен- 
ной Акаделиии. С Всеросс. главным шта- 
бом эвакуируется в Москву, a с началом 
гражданской войны ѵезжает опять на 
бпсвѵю работу иа фронт. Сначала ведет 
оперативнѵю работу в штабе 4 армии 
Хвесина против чехо-словаков; уча- 
ствѵет в занятии красными войсками 
Самары. С назлачеинем М. В. Фрунзе

командующим 4 армией становится его 
нач. штаба и сначала в этой должности, 
a затем в должности нач. штаба южной 
группы участвует в борьбе с Колчаком, 
организуя тот фланговый удар из райо- 
на Бузулука, который нанес армии Кол- 
чака решительное поражение и заставил 
ее откатиться из-под самой Самары в на- 
правлении на Уфу. В составе южной 
группы командует скачала Туркестанск. 
армией под Уфой, a затем 4 армией на 
Уральском направлении против белока- 
заков, тесня их на юг от Уральска на 
Лбищенск и Гурьев.

С ноября 1919 г. Jl.—уже на запад- 
ном фронте, занимает должность нач. 
штаба фронта, участвует в борьбе с 
Юденичем y Ямбурга и Гдова и с бело- 
поляками на Березине. После неболь- 
шого перерыва фронтовой боевой рабо- 
ты, который посвящен был^работе в 
только что открытой молодой красной 
Военной Академии, Л. в 1920 г. опять на 
западном фронте командует 3 армией и 
участвует в походе на Варшаву.За это на- 
ступление P. B.C. Р. впервые наградил Л. 
ордеком Красного Знамени.

Еще до окончания похода под Вар- 
шаву Л. спешно был переброшен на 
южный фронт к Фрунзе, где тогда 
велась последняя борьба с Врангелем. 
В начале октября 1920 г. он^принимает 
командование опять 4 армией и с поле- 
вым только штабом ведет энергичное 
наступление на Александровск, Федо- 
ровку, Рыково. Под Чонгаром непосред^ 
ственно организует и руководит атакой 
сильно укрепленных неприступных пози- 
ций с прорывом на Джанкой,ичем спо- 
собствует полному разгрому войск Вран- 
геля. После прорыва y Чонгара были 
заняты Феодосия и Керчь, и очищенвесь 
южный берег Крыма. За победоносные 
бои в северной части Таврии и за взя- 
тие Чонгарских и Сивашских позиций Л. 
награждается P. B. С. Р. вторично орде- 
ном Красного Знамени. По ликвида- 
ции Врангеля Л., продолжая командо- 
вать Крымской армией, ведет трудную 
и упорную борьбу с Махно как в самом. 
Крыму, так и в районе Мелитополя, Бер- 
дянска, Гуляй-Поля.

С февраля 1921 г. Л. командует Тур- 
кестанским фронтом, изгоняет оконча- 
тельно из Восточной Бухары эмира оу- 
харского, ликвидирует его шаики, ведет 
борьбу с басмачеством в Фергане, из̂ го- 
няет Джунаид-Хана и другие  ̂ шайки 
басмачей из района Хорезмскои респу- 
блики, a также руководит операцией про- 
тив белых Бакича на территории Китаи- 
ской республики. Вместе с тем он при- 

и нимает деятельное участие в проведении
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политических и экономических мероприя- 
тий для упрочения советской власти на 
далекой окраине. За успешную борьбу с 
басмачеством P. B. С. он награжден шаш- 
кой бухарского образца, Ц. И. К‘ом Хо- 
резмской республики—военным Красным 
орденом, a Туркест. Комиссией Ц. И. К. 
С.С.С.Р. — золотым портсигаром. Кроме 
того, общим собранием 15 Туркест. 
Алмаатинских кав. курсов и отдельного 
Туркменского кав. полка избирается по- 
четным курсантоми почетным джигитом.

Из Туркестана JI. в феврале 1922 г. 
перебрасывается для новой боевой ра- 
боты опять на западный фронт, но в 
виду разрешившихся благополучно осло- 
жнений остается в Москве и назна- 
чается замест. главн. начальника всех 
военно-учебных заведений Союза Рес- 
публик и одновременно начальн. Военно- 
Академ. Курсов высшего командного 
состава РККА. Занимая учебно-адми- 
нистративные должности, он не преры- 
вает и педагогической деятельности на 
Высших Академических Курсах и на Кур- 
сах Конферендии по усовершенствова- 
нию высшего командного состава В. У. 3.

В феврале 1925 г. Л. получает на- 
значение наработу по военным воздуш- 
ным силам P. K. K. А. и занимает долж- 
ность начальника Военной Воздушной 
Академии. д  АЛалаев.

Ландер, Карл Иванович (автобио ра- 
фгиь). Род. я в трудовой крестьянской 
семье, и раннее детство мое протекало в 
деревне y деда: мать служила где-то в 
имении, зарабатывая на жизнь себе и 
мне. Дед с материнской стороны был 
каменьщиком по профессии, жил в не- 
большом, но очень опрятном домике и 
имел крошечный участок земли в Vs дес. 
Все хозяйство состояло из лошади, ко- 
ровы, 2 свиней и пр. мелочи. Бабушка— 
славная добрая старушка, очень баловала 
меня, несмотря на то, что я имел по 
тогдашним условиям несчастье принад- 
лежать к категории заклейменных пре- 
зрением незаконнорожденных. Впослед- 
ствии я редко даже в т. н. интеллигент- 
ных образцовых семьях встречал столь 
чуткое, хорошее отношение к ребенку, 
как y этих простых, бедных крестьян. 
Рос я на свободе, предоставленный сам 
себе. Это рано развило во мне само- 
стоятельность, любовь к природе, к 
крестьянской трудовой жизни. Ужеб лет 
я пас корову и свиней, и не было для 
меня большего счастья, как когда на 
меня возлагалось какое-нибудь серьез- 
ное поручение по хозяйству. Я очеиь 
рано научился читать (научила бабушка, 
оба старика были вполне грамотные) и

читал в засос все, что ни попадалось 
мне в деревне. Впоследствии, когда я 
уже переехал в город, я каждое лето 
все каникулы проводил в деревне. Мои 
лучшие детские воспоминания связаны 
именно с деревней, и я всегда любил ге 
немного романтическою, восторженною 
любовью.

Когда мать вышла замуж и взяла меня 
к себе—это стоило ей большого труда. 
Я ни за что не хотел расстаться с де- 
ревней, со своими старичками. Немедлен- 
но по приезде я начал учиться, поступил 
в одну из лучших в Либаве т. н. эле- 
ментарных школ. Дома меня заставляли 
помогать в домашней работе, a лет 12 
я уже зарабатывал, помогал семье. Я 
выгружал в гавани кирпичи, зарабатывая 
до 50 к. в день- Затем я работал при 
городских купальнях. A когда лето 
удавалось проводить y деда в деревне, 
я буквально запоем набрасывался на 
сельские работы. Занимался я также 
столярным делом, и моей мечтой было 
хорошо изучить какое-нибудь „тонкое“ 
ремесло и стать хорошим мастером. Но 
y моих родителей были другие виды на 
мое будущее- Обычно все простые тру- 
довые люди готовят своих детей к более 
„легкой“ жизни, к канцелярской илн 
иной письменной работе, считая почему 
то ее более почетной и легкой и при- 
быльной. Так смотрели и моиродители, 
надеясь, что из меня выйдет бухгалтер, 
чиновник или, в крайнем случае, учитель 
городского училища. Я рос в обстановке 
обычной трудовой семьи, где постоян»о 
дарила плохо залиас^ированная бедность» 
где вся семья из 5 человек ютилась в 
квартире из одной комнаты с кухней, и 
где вся жизнь проходила в постоянных 
ухищрениях, как прожить на получаемые 
отцом 20-—25 рублей в месяц. Но, не- 
смотря на постоянные лишения и нужду, 
y нас наблюдалась исключительная чи- 
стота и порядок. Дети с самых ранних 
лет приучались к этому. Домашнее тру- 
довое воспитание было суровым и вни- 
мательным. Мы, дети, никогда не чув- 
ствовали себя брошенными, предостав- 
ленными себе. Внимательный глазроди- 
телей никогда не упускал иас из виду.

Начальная школа дала мне первона- 
чальную грамотность и пробудила впер- 
вые зачатки товарищества; состав уча- 
щихся был одиороден—все больше дети 
рабочих, ремесленников, мелких служа- 
щих, по преимуществу латыши и немцы. 
Программа этой школы была довольно 
широкая. По окончании начальной школы 
я поступил в городское училище, a за- 
тем стал готовиться к экзамену по 
полному курсу реального училища.
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Решаюицим для меня годом еще в 
ранней юности был 1899 год. Мие было 
тогда 15 лет. Было это 1 мая, в чудный 
теплый день. Я шел в училииде. На Пиво- 
ьарной улнце против пивоваренного заво- 
да я наткиулся иа большую толпу людей. 
Подойдя ближе, я увидел, что то были 
исключителыю рабочие проволочного, 
пробочного и др. заводов. В толпе яуви- 
дел иссколько своих знакомых рабочих и 
работннц, живших в одном доме с нами. 
Они обяснили мне, что к ним рано 
утром иа завод пришли рабочие прово- 
лочного завода и сняли с работ, что ра- 
бота прекратилась на всех заводах го- 
рода, a они идут снимать еще работаю- 
ицих в крупных мастерских и грузчиков. 
Они предявили администрации завода 
требования, чтобы увеличили расденки 
и сократили рабочий день,и не присту- 
пят к работам, пока их требования не 
будут удовлетворены. Тем временем мы 
подошли к гавани. Толпа намеревалась 
перейти мост, чтобы попасть в Старую 
Либаву—торговую и административную 
часть города, но против моста выстрои- 
лись депью в два ряда солдаты^ и не 
пропускали никого. Толпа спокойно по- 
вернула назад и направилась к город- 
скому парку, где рассеялась на неболь- 
шие группы. Я весь день проходил 
с манифестантадии, буквально охвачен- 
ный своего рода лихорадкой, я жадно 
ловил в разговорах каждое слово, при- 
слушивался напряженно ко всему, что 
делалось вокруг. Поздно ночью вернулся 
я домой, весь охваченный новыми впе- 
чатлениями. Дома только и было раз- 
говороа» что о разыгравшейся забастовке. 
Мон родители тоже очень заинтересова- 
лись ею и в общем относились к ней 
вполне сочувственно. Все видели в этой 
забастовке исключительно экономиче- 
скѵю борьбу рабочих, борьбу за лучший 
кусок хлеба. гио в тоже время многих 
смущало вмешательство войск. Ведь ра- 
бочие вели себя спокойно и тихо,зачем 
полиция и войска? A меня это-то заин- 
тересовало больше всего. Я видел и 
чувствовал в этом выступлении рабочих 
не одно лишь требование о хлебе. В 
этом грозном и стройном выступлении 
нескольких тысяч человек, в зтом ше- 
ствии чувствовалась какая-то новая не- 
бывалая сила,которая притягивала ксебе, 
влекла, возбуждала.

С того ДНЯ я с фанатизмом подростка, 
увлеченного новым, небывалым явлением, 
стал интересоваться только виденным и 
слышанным мнок> первого мая. Я стал 
искать людеЙ и книжек, которые могли 
бы мне об’ясйить все это. Мир рабочих 
я знал хорошо по их повседневнои буд-

ничной жизни (родственные связи, близ- 
кие знакомые и т. п.). И вдруг он пред- 
стал предо мною в совершенно новом 
свете, с новой неожиданной стороны, * 
как носитель и обладатель какой-то 
великой тайны и силы. Но возможно- 
стей узнать и разобраться во всем этом 
мне долго не представлялось. Органи- 
зация тогда еще была слаба и молода, 
еще не было массовой рабочей органи- 
зации. Наконец, я познакомился с уво- 
ленным за активное участие в забастовке 
и агитадию рабочим металлургического 
завода. Мы близко сошлись, и я прово- 
дил делые ночи в беседах с ним; он дал 
мне первые, хотя и очень скудные поня- 
тия о рабочем движении.Отнегояузнал 
приблизительно, что такое социалисты, 
чего они добиваются, за что их пресле- 
дует правительство. Узнал также неко- 
торые подробности только что закончив- 
шейся стачки. У него, кроме того, на- 
шлась в рукописи на латышском языке 
брошюра „Эрфуртская программа“ — 
первая прочтенная мною нелегальная 
книга.

Но и то, что я узнал, давало новый 
толчок моей мысли. Это была первая на 
заре моей жизни переоденка ценностей 
и, пожалуй, самая радикальная _из них. 
Пришлось пересмотреть и отбросить 
всю сложившуюся несложную програм- 
му жизни. Родилось сознание, что для 
того, чтобы все это поиять, необходимо 
учиться, учиться много и усердно. Яви- 
лось желание поступить в университет 
во чтобы то ни стало, чтобы стать на- 
стоящим знающим революционером. Та- 
ково тогда было общее мнение моло- 
дежи, и оно находит себе об1яснение в 
настроении передового студенчества 
этой классической эпохи студенческих 
беспорядков. В провинции звание сту- 
дента было синонимом революционера- 
бунтаря, такою репутадией пользовалось 
студенчество даже в рабочих массах и 
в частности латышское студенчество, 
на 9/ио вышедшее из трудовых масс на- 
селения. Разумеется, что это предста- 
вление отнюдь не относилось к немец- 
кому студенчеству Латвии — сыновьям 
баронов и богатых бюргеров, типичных 
реакционеров, забулдыг, бреттеров и 
корпорантов. Но для того, чтобы учиться, 
нужны были в первую очередь деньги. 
Необходимо было пожертвовать не- 
сколькими годами ученья, чтобы под- 
работать необходимые средства. Много 
профессий испробовал я за это время, 
пока, наконец, остановился на выоо- 
ре—по мнению родителей на самом 
неудачном — места народного учи- 
теля в одной из ближайших волостеи.

9*
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Проработал я почти два года и ушел 
разругавшись с инспектором и пасто- 
ром.

Решившись на отсрочку моих занятий, 
я постарался наверстать потерянное вре- 
мя усердным и серьезиым чтением. Бла- 
годаря случайному знаксшству с двумя- 
тремя радикальными учителями, я сумел 
подобрать необходимые книги для серь- 
езных чтений. Кроме неизбежных и 
модных в то время Юнга, Гексли, Дрэ- 
пера, Липперта, Мензиса и т. д., я тогда 
познакомился с нашими общественни- 
ками—Белинским, Добролюбовым, Чер- 
нышевским, Писаревым, Михайловским. 
В смысле углубления и расширения зна- 
ний эти два года протекли для меня 
крайне успешно. В это время я позна- 
комился с И. М. Трегубовым, проживав- 
шим в ссылке в уездном городишке Гро- 
бине, в 10 верстах от моей школы. Это 
был человек исключительной кристаль- 
ной честности и искренности, настоящий 
аскет по укладу своей жизни, привыч- 
кам и т. д. Серьезный, вдумчивый он 
был фанатически предан своей идее, 
Его обыкновенио называют толстовцем, 
но он не был прямым последователем 
учения Толстого, хотя прекрасно знал 
его и находился под влиянием некото- 
рых его взглядов. И. М. был социали- 
стом-утопистом, христианским содиали- 
стом в лучшем смысле этого слова, 
единственным. в своем роде. Ему бы 
жить в эпоху крестьянских войн эпохи 
реформации. Но для России XX века он 
был своего рода анахронизмом. Правда, 
свое миросозерцание он почерпал в кре- 
стьянской среде, y сектантов (гл. обр. 
духоборов), не знавших другой книги, 
кроме евангелия, других учений и истин, 
кроме христианских. Наблюдая эту от- 
сталую самобытную крестьянскую Русь, 
он пришел к выводу, что ее можно рас- 
шевелить и повести к социализму, опи- 
раясь на христианство, толкуя ero, как 
революционное миропонимаииие. Он от- 
вергал и смертельно ненавидел дерковь 
и попов, извлекал из евангелия нужные 
и полезные для агитации места и считал 
избранный им. путь самым правильным 
и кратчайшим для завоевания крестьян. 
„Рабочих y нас всего сотни тысяч, гово- 
рил И. M., a крестьян сотня миллионов; 
крестьяне и решат судьбу русской ре- 
волюции. A учение Христа для них свя- 
щенно, они верят в него, ищут в нем 
спасения и истины, и надо помочь им 
найти ее. У нас до десяти миллионов 
сектантов с готовым почти коммунисти- 
ческим^миросозерданием, не признающих 
властей ни духовных, ни светских, при- 
знающих общность имущества. Это на-

ши естественные союзники, имыдолжны 
уделить им серьезное внимание“.

Перспективы крестьянского движения 
и роль христианского социализма в нем 
сильно заинтересовали меня. КогдаТре- 
губов, получив разрешение, выехал за гра- 
ницу, ярешил познакомиться совсемэтим 
поближе. К этому времени я уже оставил 
место учителя и переехал в город. Здесь я 
18-летиим юношей стал работать в ре- 
дакции местной газеты- Поступил я в 
качестве корректора, a затем стал нечто 
вроде секретаря редакции и единствен- 
ным постоянным сотрудникоди. Это было 
своеобразное издание, выходившее еже- 
дневно на двух языках: половина газеты 
печаталась на русском, другая половина, 
с совершенно иным содержанием—на не- 
мецком языке. Редактор—учитель млад- 
ших классов местной мужской гимназии, 
по природе добродушный и ленивый чело- 
век, которому эта газета осточертела, и 
который работал больше клеем и ножди- 
цами, был рад свалить на меня всю рабо- 
ту, и я ушел в неесовсем пылом юности. 
Говорить о направлении газеты не при- 
ходилось, но> во всяком случае, она была 
вполне безвредной и приличной. Самое 
дляменя важное было чтениемассыперио- 
дических изданий и книг, которые масса- 
ми присылались в редакцию. В том числе 
были даже „Форвертс“и »ГамбургерЭхо“, 
и я получил более или менее точное пред- 
ставление о работе немецкой с.-д. Зателг 
наступил кризис этой эпохи моей жизни. 
Наступило время, когда с небывалой си- 
лой во мне проснулась жажда активной 
деятельности. Связей и возлюжиостей, 
кроме тех, что мне дал 7'регубов, y лгеня 
еще не было. И вот однажды я бросил 
все и отправился послютреть, как проте- 
кает жизнь в трудовых колониях, о ко- 
торых я столько слышал, и среди духо* 
боров, интересовавших меня еще более. 
Несколько месяцев длились мои скита- 
ния. Побывал я в нескольких колониях» 
повидал я духоборов. Жизнь и быт интел- 
лигентских колоний оттолкнулименя. Ос- 
талось впечатление о сборище несколь- 
ких десятков разочаровавшихся в суетно- 
сти и пустоте земной жизни интеллиген- 
тов, ушедших, спасения ради, в свой скит, 
где они отгородили себя от всего мира, 
надели вериги нелепого, бессл^ысленного 
и непосильного для них труда и с надры- 
ьом,тоскойичванливымсамолюбованием 
влачили свое никому не нужное нудное 
существование. Единственным светлым 
пятном на этом темном фоне был неболь- 
шой хутор под Полтавой, где тоже жило 
несколько таких семей, и где факти- 
ческой хозяйкой и работницей была 
И» М. Дудченко, но, казалось, она по
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недоразумению попала в эту среду. 
Правда, в этой среде я встретил не- 
сколько весьма интересных лиц—бывших 
чайковцев, народовольцев и т. д.

Знакомство с русскими сектантами и 
в частности духоборами разбило хри- 
стиански-социалистическую теорию Тре- 
губова. Правда, встречались общины, где 
наблюдалось искание яовых форм жизни, 
где царило нечто вроде коммунизма, но 
скорее исключительно производственного 
характера, ибо разница в имущественном 
положении сохранилась. Положив в ос- 
нову своей личной и общественной жиз- 
ни учение Христа, они толковали его со 
всей присущею сектантам односторон- 
ностью и упрямством. Все мирское, 
светское было беспощадно изгнано из 
их обихода. Ни светских школ, ни книг 
не допускалось- Всякое общение с внеш- 
ним миром было прекращено и считалось 
греховным. Это движение не могло стать 
всенародным, всекрестьянским. Оно вы- 
родилось в замкнутую группу избранных, 
живущих своими групповыми интересами 
и нуждами.

Эта эпопея моей жизни совершенно 
неожиданно закончилась арестом. Ока- 
залось, что за мною еще в Либаве был 
учрежден надзор. После моего от‘езда 
жандармерия произвела y меня обыск, 
затем стала меня разыскивать. Я отнюдь 
не скрывал своего местопребывания, и 
нашли меня скоро. Арестовали меня на 
юге, и в довершение всех злоключений 
при мне не оказалось при аресте пас- 
порта. Вследствие этого меня препрово- 
дили на родину общим этапным поряд- 
KO.W. Я пробыл в пути несколько меся- 
сяцев, перебывал приблизительно в 9 
различных тюрьмах и многого насмотрел- 
ся во время своего путешествия. По 
прибытии в Либаву я был немедленно 
переведен в разряд политических. В 
тюрьме я познакомился с арестованным 
за с.-д* пропаганду фермером Спруде, 
родственником известного латышского 
революдионера Розина. Ночи напролет 
мы проводили в оживленной беседе, и 
много нерешенных вопросов мнеудалось 
выяснить тогда. Вскоре после прибытия 
меня вызвали на допрос. Никаких кон- 
кретных обвинений мне пред‘явить не 
могли. Но тем не менее мне дали пять 
лет гласного надзора и этим разрушили 
на долгое время все мои мечты об уче- 
нии,так как в столичных и университет- 
ских городах проживание было запре- 
щено.

Так кончился мой первый период ис- 
каний.Из тюрьмы я вышел уже с гото- 
вым решением пойти по определенному 
пути. И следующим шагом было уже

практическое усвоение тех начал и прак- 
тических знаний, которые были необхо- 
димы партийному работнику с.-д. Это 
уже краткая повесть о том, как я стал 
/ларксистом и с.-д. Большую роль тут сы- 
грала „коммуна“ на Березовой ул. Здесь, 
на окраине города в мансардных 4 ком- 
натах поселилась группа молодежи, че- 
ловек 6, связанная общими идейными 
интересами и тесными узами дружбы. 
Большинство из нас, за единичными ис- 
ключениями, впоследствии стали актив- 
ными работниками с.-д., многие из них 
играли руководящую роль в латвийской 
с,-д. партии уже в 1905 г. В латышской 
о д .  партии не было деления на боль- 
шевиков и меньшевиков, но по вопросам 
тактики все склонялись к большевикам; 
наибольшим авторитетом по партийным 
вопросам пользовались статьи Плеха- 
нова и Ленина. Для меня лично этот 
период был периодом последнего испы- 
тания. Я лишний раз убедился, что 
для того, чтобы стать сознательным 
марксистом, надо многому учиться и 
серьезно учиться. Я сознавал, что здесь 
речь идет не только о практической 
революционной работе, a о всем миро- 
созерцачии. И я постепенно впитывал 
в себя это миросозерцание, отбрасывая 
все остатки революционного и нигили- 
стического романтизма, навеянного мои- 
ми предыдущими исканиями.

К этому времени состоялось мое зна- 
комство с первыми настоящими партий- 
ными профессионалами, под влиянием 
которых я и втянулся в партийную ра- 
боту. To был известный в крае под 
кличкой „Музыкант“ тов. Скарре и тов. 
„Боб“—Лютер. Начало моей революцион- 
ной работы совпало с общим под‘емом 
и оживлением рабочего движения в 
1902—03 г. Вся наша коммуна, все мои 
товариши влились в работу. Эта эпоха 
моей жизни прервалась арестом в 
начале 1904 г. Кроме обвинения в аги- 
тации и пропаганде, поводом к моему 
аресту послужил большой транспорт 
литературы из-за границы, без моего ве- 
дома направленный по моему адресу. На 
этот раз я просидел около года и был 
освобожден под залог и по манифесту, 
по поводу рождения наследника, уже к 
концу 1904 г. По освобождении я еще 
пару месяцев прожил в своем родном 
городе, пережил здесь памятные январь- 
ские дни 1905 г. и начало революцион- 
ного движения в Латвии (церковные ма- 
нифестации, стачки, начало террора).

После освобождения меня принудили 
покинутьЛибаву,ия направился в Москву, 
где с головою ушел в революционную 
работу, проработав здесь до 1907 г. He-
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медленно по приезде я вошел в органи- 
зациюс.-д. большевиков и стал работать 
в тогдашнем городском районе, главным 
образом среди печатников, в качестве 
пропагандиста и агитатора. Организато- 
ром городского района был тогда Алек- 
сей Алексеевич (Алексинский). Одновре- 
менно я здесь же начал и литературную 
работу, сотрудничал в „Русских Ведомо- 
стях“, затем в ДЗечерней почте“ (марк- 
систского периода ее существования), 
a потом в „Борьбе". Стал я также по- 
сещать урывками лекции на историко- 
филологическом факультете, хотя толку 
из этого было мало: лишь впоследствии 
в Петербурге я мог кое-как продолжать 
прерванное учение, но закончить его так 
и не удалось. Бурный 1905 г. увлекменя в 
самый водоворот событий. Наступили па- 
мятные декабрьские дни, и я вместе с бли- 
жайшими товарищами очутился на барри- 
кадах в какой-то смешанной большевист- 
ско-эсэровской дружине в районе Жи- 
водерки—Зоологического сада-Садовой. 
Нас было около 20 человек, из них трое 
вооруженные винтовками, остальные ре- 
вольверами, в том числе двое даже буль- 
догами. Чувствовалось отсутствие едино- 
го делесообразного боевого плана изада- 
ния, умелого руководства и цели. Жил я 
тогда на Грузинах,икогданачалсяобстрел 
Пресни и поголовные обыски, я едва 
успел утром уйти, почти на глазах се- 
меновцев перепрыгнув через забор.

Московское восстание разгромили, но 
борьба не прекратилась. Я помню, что 
мы с ос.обым энтузиазмом взялись опять 
за работу. Я работал потом в Рогожском 
районе, в качестве ответственного про- 
пагандиста и организатора Дангауэров- 
ского подрайона, был членом районного 
комитета. Я перешел на положение пар- 
тийного профессионала, жил нелегально 
и исключительно отдался партийной ра- 
боте. Я был горячим приверженцем ло- 
зунга о продолжении борьбы, верил, что 
мы еще можем победить, что необходимо 
готовиться к новому вооруженному вос- 
станию. Работа в районе протекала 
успешно. Удалось провести удачно не- 
сколько экономических забастовок, в 
том числе y Дангауэра, что сильно при- 
лодняло настроение рабочих. И когда в 
связи с разгоном Думы была об'- 
явлена всеобщая забастовка, наш район 
встал дружно, и манифестанты напра- 
вились в дентр, согласно инструкдии, 
принятой на общегородской конфе- 
рендии. Но здесь мы оказались почти 
в единственном числе; кругом дарило 
самое будничное настроение, везде ки- 
пела работа, сновала деловая публика, 
на нас почти не обращали внимания. |

Помню, что меня тогда впервые охва- 
тило сознание, что в этой борьбе мы 
потерпели поражение всерьез и надолго, 
и настроение сразу упало. Нашу толпу 
скоро окружили конные и пешие поли- 
цейские и драгуны. Многих арестовали, 
меня товарищи буквально вырвали из 
рук пристава, схватившего уже меня. 
Я с одним из ближайших товарищей на 
время уехал из Москвы. И почему-то мы 
решили направиться в самое пекло—в 
Латвию, где тогда свирепствовали кара- 
тельные отряды, расстреливая и вешая 
всех подозрительных. Мы полагали, что 
сможем там работать, где нас не знают, 
но попали действительно в самый ад. 
Все активные ответственные работники 
уже разбежались,осталось несколько мо- 
их старых друзей (по либавской коммуне), 
которые буквально ежедневно рисковали 
своею жизнью. Несмотря на все мои 
уговорьдмой товарищ остался тами был 
вскоре арестован, a я, погостив немного. 
уехал. От этой поездки y меня осталось 
кошмарное впечатление на всю жизнь.

После этого в моей жизни наступила 
еамая мрачная полоса: период реакции 
1907—1911 годов. За это время я несколь- 
ко раз менял местожительство: .сначала 
жил в Петрограде, затем в Либаве, 
Москве и Самаре. В Питере я занялся 
литературным трудом, работал в местных 
радикальных газетах, журналах и взялся 
за серьезную научную работу: начал 
своюяИсториюЛатвии“.Какменянивлек- 
ла наука, учение, но жить в непривычной 
общественной жизни оказалось для меня 
невозможным. Но как изменились за это 
время обстановка и условия. В рабочих 
массах—полная апатия и какая-то раздра- 
женность. На заводах—открытые ячейки 
союза русского народа, вещь немысли- 
мая раньше, выступавшие открыто про- 
тив с.-д. Затем поголовное бегство ин- 
теллигенции из рядов партии, в том числе 
многих видных работников и лидеров 
1905 г. Это вызвало страшное раздра- 
жение и озлобление в рабочей массе; на 
этой почве родилась пресловутая махаев- 
щина, с представителями которой мне 
приходилось сталкиваться довольно ча- 
сто. Кроме того, начались разногласия 
в самой партии как на почве общих тео- 
ретических, так и на почве чисто так- 
тических вопросов. Народились разные 
философские течения, направленные про- 
тив ортодоксального марксизма. Появи- 
лось богоискательство и богостроитель- 
ство. Но всеми этими проблемами увле- 
калась по преимуществу интеллигенция, 
стоящая вне активной партийной работы. 
Партийную—в частности рабочую—мас- 
су они не затронули. Немного адептов
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навербовали также и представители но- 
вых направлений в большевистской пар- 
тии: отзовисты, впередовцы (троцкисты), 
и др. Я работал в то время в Питерской 
латышской инициативной группе, назван- 
ной так потому, что она взяла на себя 
инициативу восстановления нелегальной 
организадии, связавшись для этого с рус- 
скими группами. Кроме того, я читал 
лекции в возникших тогда рабочих об- 
ществах просвещения, где приходилось 
вести ожесточенную борьбу с меньше- 
виками, выдвинувшими лозунг легали- 
зации партии и созыва рабочего с’езда. 
После избирательной кампании в третью 
Гос. Думу за мною началась усиленная 
слежка, и во избежание провала я уехал 
в Либаву, где опять на ряду с литера- 
турной и научной работой стал работать 
в местной большевистской организации. 
Проработал менее года. На этот раз де- 
ло кончилось серьезным провалом; как 
потом мне передавали, в самом комитете, 
состоявшем из пяти человек, оказалось 
чуть ли не два провокатора. Мне удалось 
избежать ареста благодаря счастливой 
случайности: во время производимого 
y меня обыска меня не оказалось 
дома.

Стоговремениопять началисьмоиски- 
тания в Риге, Питере, Москве, на поло- 
жении нелегального. Кроме всего про- 
чего, над головою дамокловым мечом 
навис грозный призрак нужды (прихо- 
дилось думать и о семье из 5 человек). 
И вот тут по совету некоторых товари- 
щей я решился уехать куда-нибудь по- 
дальше, где меня мало знали, авось там 
на первое время оставят в покое. Я на- 
ткнулся в газете на об;явление, что са- 
марская городская управа ищет редакто- 
ра для ежедневной муниципальной газе- 
ты. Я послал заявление и получил из- 
вещение, что принят. И я с семьей пе- 
реехал в Самару. Вопреки моему ожида- 
ниго, губернатор, по ходатайству некото- 
рых либеральных гласных, утвердилменя 
в должности, и я стал работать. Город- 
ским головою в Самаре тогда был пре- 
сяовутый „борец трезвости“ Челышев— 
самодур и оригинал, но несомненно спо- 
собный и даровитый человек. Работа в 
городской ѵправе—это в своем роде за- 
нимательная повесть, изобилующая чисто 
ицедринскими штрихами, но я здесь ее 
касаться не буду.

Вскоре после приезда я свел знаком- 
ство с местными партийцами, жившими 
разрозненной жизнью; никакой органи- 
зации не было. Связавшись с ближай- 
шими товарищами, мы тоже создали 
инициативную группу, при чем первое 
время работали рука об руку с меньше-

виками-партийцами (не ликвидаторами). 
Но скоро партийные разногласия сказа- 
лись с достаточной яркостью, и образо- 
вались две партии: большевиков и мень- 
шевиков, со своими руководящими цент- 
рами (комитетами). Я вошел в больше- 
вистский комитет и энергично взялся 
за работу. Партийная жизнь заметно 
оживала. To была памятная эпоха лен- 
ских дней, „Звезды“ и „Правды". Кроме 
подпольной партийной работы, приходи- 
лось вести также культурную открытую* 
читатьлекции в профессиональныхсою- 
зах, обществах и т. д. Это» с точки зре- 
ния конспирации недопустимое явление, 
привело к неизбежным последствиям: на- 
чались обыски, аресты.

Наконец, грянула война. Наша боль- 
шевистскаяорганизациявстретила ее вы- 
пуском прокламации и легального номера 
выходившей в Самаре большевистской 
газеты „Заря Поволжья“—кажется един- 
ственной в России легальной больше- 
вистской газеты, которая успела выйти 
после об‘явления войны. Мы поместили 
в ней протест против войны и оценку 
происшедшего с нашей точки зреиия, с 
замаскированным призывом направить 
оружие не туда, куда призывало прави- 
тельство. Успели распространить до 5 
тысяч экземпляров, остальные были кон- 
фискованы полицией. Вскоре после этого 
нас всех арестовали, но кара, постигшая 
нас, была сравнительно пустяковая: мы 
были разосланы по разным городам, я 
всего-на-всего—в Нижний.

В Нижнем я связался с товарищами из 
Канавина и Сормово и приступил к ра- 
боте, но проработал недолго: опять был 
арестован, но почему-то вскоре выпущен. 
A когда всю публику стали вновь заби- 
рать и стали высылать в Якутку и На- 
рым — я счел за лучшее скрываться. По 
полученным из полицейского правления 
сведениям я получил 5 лет Якутки, ко- 
торые мне, к счастию, отбывать не при- 
шлось. Из Нижнего я уехал в Москву, 
где жил некоторое время нелегально, a 
затем при содействии П. П. Маслова, без 
документов, разыскиваемый полицией, 
устроился в комитете западного фронта 
земского союза, куда и уехал и пробыл 
на фронте(в Минске, в должности секре- 
таря озн. комитета) до оставления Мин- 
ска нашими войсками. Нелегальная ра- 
бота на фронте до революции была на- 
лажена слабо. Были отдельные лица и 
небольшие разрозненные группы, кото- 
рые получали урывками кое-какую не- 
легальную литературу, собирались иног- 
да, беседовали, но систематической ор- 
ганизованной пропаганды среди армии 
еще не было.
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Нечего говорить о том, что Февраль- 
ская революция застигла нас в значи- 
тельной степени врасплох. Группировка 
партийных сил началась лишь после нее. 
В начале не было даже правильно орга- 
низованной партийной организации. 06- 
разовался так-называемый„об*единенный 
комитет", в который входили меньше- 
вики-партийцы (интернационалисты) и 
большевики. В минском совете и фрон- 
товом комитете преобладали меньше- 
вики и с.-р. Я с грѵппой товарищей на- 
чали борьбу за раскол, и он произошел 
в мае месяце 1917 г. С приездом Ленина 
и опубликованием его знаменитых тези- 
сов работа y нас пошла успешно. Мало- 
по-малу мы захватили в свои руки Совет, 
при чем я был избран его председателем. 
Энергичную деятельность стал проявлять 
комитет нашей партии под-руководством 
тов. Мясникова, А. Ф., трагически по- 
гибшего при крушении аэроплана близ 
Тифлиса в 1925 г. Мало-по-малу все ме- 
стные советы и военные организации 
были в наших руках. Работа наша на 
фронте была необыкновенно дружная и 
интенсивная. И когда настали решающие 
Октябрьские дни, мы оказались доста- 
точно подготовленными для выполнения 
вставших перед нами историческихзадач. 
Нам удалось овладеть фронтом, взять в 
свои руки власть без малейшего крово- 
пролития. Все попытки к сопротивлению 
были ликвидированы решительно и бы- 
стро. На выборах в Учредительное Собра- 
ние мы провели всех своих кандидатов по 
фронту и округу. Нам удалось также 
успешно задержать движение войск, вы- 
званных Керенским на помощь в Питер 
и Москву. В то время я был председа- 
телем военно-революционного комитета 
фронта и Совнаркома области. После ут- 
верждения первого мирного договора с 
немцами, они немедленно перешли в на- 
ступление, и нам пришлось оставить 
Минск.Япереехал в Питер,где был избран 
членом президиума ВЦИК, в немярабо- 
тал вместе с покойным Я. М. Свердловым 
до мая 1918 г., когда был избран нар. 
комиссаром Государственного Контроля.

В связис переходом на мирное строи- 
тельство y меня опять проснулось с 
небывалою силой влечение к той от- 
расли работы, которую я было совсем 
забросил за время революции: научно- 
литературной, которую все же считаю 
своей основной профессией. He хочется 
бросать все то, что уже намечено и от- 
части разработано, ряд специальных тем, 
по которьш собраны груды материалов. 
И думается, что теперь, в начале послед- 
ней трети жизни, все же удастся эту 
мечту осуществить.

Ларин, Ю. (он же Луръе, Михаил 
Александрович) (автобгю ир аф и л.) Ро- 
дился в Симферополе в 1S82 г., един- 
ствеиный ребенок интеллигентной ;ла- 
тери, разведшейся с мужем еиде на 
первом году жизни JÎ. Учился гралюте на 
книжках Успенского, Салтыкова, Пуш- 
кина, Гоголя. Первое заполшившееся по- 
литическое событие—отставка Бисмарка, 
вызвавшая в доме (где жило еице много 
родных и бывало линого знако.мых) мно- 
го разговоров (полинится, 1891 г.)» С 
тех пор начал читать газеты. Рано 
побывал за граиидей, в городах и 
в сельских местностях, имел возмож- 
ность сравнивать с нашилии деревня- 
ми и городами. С детства рос в оп- 
позиционной атмосфере — в доме по- 
стоянно бывали высланные за »беспо- 
рядки“ студенты, остававшиеся еще от 
80-х г. поднадзорные политики и т. п. 
Еврей—не сталкивался с антисемитиз- 
мом, в то время почти не чувствовав- 
шимся в Крыму. Знал теоретически о 
соответственных угнетеииях, но получал 
воспитание в духе об’яснения их, как 
частного случая общего угиетения. Пе- 
ред поступлением в гимназию и первые 
годы в ней увлекался больше астроно- 
мией и другими естественными науками, 
потом перешел к общественным книж- 
кам. Большой любитель читать—почти 
не водил знакомства со сверстниками 
и гимназистами, прочитал за время пре- 
бывания в гимназии, м. пр., главиейшие 
русские журналы конца 5 и-х,60-х н 70-х 
г. („Соврем.“, „Отеч.Записки“, «Русское 
Слово“ и т.д.), a также почти всю эко- 
номическую литературу, выходившую в 
России в 90-х г. (до Маркса и Ильина 
включительно). Первое соприкосновение 
с жандарлиами — в начале 1900 г. в 8-м 
классе—за гимназическую кассу взаимо- 
помощи, которой был председателели. 
Дело было потушено директором, так 
как в него были вовлечены и гимна- 
зисты из некоторых видных семей го- 
рода.

Первое участие в нелегальной соц.- 
дем. маевке — в Симферополе 3 мая 
1900 г., за городом, с группой ремеслен- 
ных рабочих, руководившихся Б. J1. Воль- 
фензоном (впоследствии ревизионистом). 
Первая написанная J1. и изданная про- 
кламадия—в январе 1901 г. в Одессе, с 
призывом к студентам вынести свою 
забастовку на улицу,устроив демонстра- 
цию и апеллируя к рабочим. Был тогда 
же руководителем одесской студенческой 
организации и об’ехал Киев, Харьков, 
Москву, предлагая студенческим центрам 
перейти к уличным демонстрациям (ко- 
торые и были назначены в Харькове и
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в Москве на 19 февраля и в Киеве на 
4 марта). 7'огда же первое удачное укло- 
нение от ареста.

Первые ^нелегальные переходы грани- 
цы—весной и летом 1901 г. (переправка 
соц.-дем. литературы из Швейцарии 
через западную границу и получение ее 
с немецкого пар, „Обербургомистер Га- 
акен*, на Гутуевском острове, c К. И. 
Рабиновичем). Первое руководство под* 
нольной соц.-дем. рабочей органи- 
зацией—в Симферополе в 1901— 1902 г., 
где жил высланный под гласный над- 
зор полиции и организовал симфе- 
ропольский комитет РСДРГІ, a за- 
те.м и крымский союз РСДРП. Аре- 
стованный в августе 1902 года, выслан 
затем по „высочайшему повелению“ на 
8 лет в Якутскую обл-, откуда удачно 
бежал осенью 1904 г. (перед этим—не- 
удачный побег из Красноярской тюрь- 
мы—на улиде y ворот встретил и остано- 
вил тюремный надзиратель). В 1904 г. Бун- 
дом издана за границей брошюра, опи- 
сывающая поездку партии ссыльных на 
паузке до Якутска, старостой которой 
был JÎ., и которая сопровождалась из- 
биениями, привязыванием к телегам и 
ѵбийствами (в том числе убит и началь- 
ник конвойной команды). В Якутске при 
конспиративной переписке получил про- 
звище „Юрий“ и стал с тех пор Ю. Ла- 
риным.

Приехав в Женеву, примкнул к мень- 
шевикам (во время пребываиия его в 
тюрьме РСДРГи раскололась на боль- 
шевиков и меньшевиков), написал бро- 
шюру „Почему сдался Порт-Артур“ (изд. 
„Искры“) и др. и в январе 1905 г. (по 
случаю 9-го января) вернулся на неле- 
гальную работу в Петербург (ныне Jle- 
нннград). М. пр., участвовал там в осно- 
вании первых русских профессиональных 
союзоь, в частности написал первый 
ироэкт устава питерского союза метал- 
листов. Арестован в мае и посажен в 
Петропавловскую крепость. Октябрьская 
революция 1905 г. освободила из тю- 
ремной больницы,*вновь вошел в состав 
пет. комитета меньшевиков и в феде- 
ративный совет, который пет. комитеты 
меньшевиков и большевиков образова- 
ли для согласования деятельности обо- 
их организаций в очередных вопросах и 
в руководстве Пет. Советом Рабочих Де- 
гиутатов (по два человека от каждой орга- 
низации, — м. пр. в том числе Шотман). 
После ареста Хрусталева и Троцкого 
(первых председателей Совета) — оказа- 
лись, Л. вместе с большевиком Макаром, 
единственными уцелевшими членами 
пет. федеративного совета РСДРП, ко- 
торые бысгро сорганизовали по районам

выборы нового Исполкома Совета Ра- 
бочих Депутатов (и стали сливать рабо- 
чие низы обоих соц.-дем. организаций— 
в первую очередь слился Выборгский 
район). На первом заседании этого вто- 
рого исполкома пет. совета, при воз- 
держании и возражениях некоторых пред- 
ставителей, принято предложение Л. об'- 
явить с 6 декабря всероссийскую заба- 
стовку, с делью свержения царского 
правительства. Забастовка окончилась 
неудачей (восстание в Москве на Пресне 
и др.). На очередь стал вопрос о пред- 
стоявших весной 1906 г. выборах в 1-ю 
Госуд. Думу. Среди большевиков пре- 
обладало течение за бойкот, среди мень- 
шевиков появилось течение за избира- 
тельиое соглашение с либерально-бур- 
жуазной партией кадетов. Обе сторокы 
сильно подчеркивали невозможность 
успешной избирательной кампании сод.- 
дем. при разгуле реакции, покрывшей 
Россию сетью „военных положений“. Л. 
был и против бойкота и против согла- 
шения с кадетами и уехал в провинцию, 
где, в находившейся на военном поло- 
жении Феодосии, провел при помощи 
прокламадий и нелегальных сборищ из- 
бйрательную кампанию, окончившуюся 
избранием единственным выборщиком от 
города кандидата рабочих, сод.-дем- 
П. Бианки, сидевшего в то время в фео- 
досийской тюрьме (председателя Феодо- 
сийского Совета Раб. Деп. до его раз- 
грома). Это был единственный соц.-дем. 
выборщик, прошедший как офидиаль- 
ный кандидат партии до состоявшегося 
затем весной 1906 г. Стокгольмского 
с’езда.

На Стокгольмском с’езде Л. входил 
в меньшевистскую группировку, разой- 
дясь с нею по двум вопросам. Аграрная 
программа (муниципализадия) казалась 
ему недостаточно ограждающей инте- 
ресы содиалистического преобразования 
земледелия. Поправка его в этом смысле 
была принята Плехановым и внесена в 
резолюцию (первый намек т  будущие 
совхозы; обосновано затем в вышедшей 
в 1906 г. брошюре J1. „Крестьянский 
вопрос и социал-демократия“). Во-вторых, 
меньшевики были против принятия в 
партию бывших в то время большеви- 
ками бундовцев, поляков и латышей, 
принятие которых должно было лишить 
меньшевиков перевеса, достигнутого на 
Стокгольмском с’езде (что действительно 
затем и случилось). В этом вопросе 
голоса JI. и шедшей с ним небольшой 
группы южных меньшевистских делега- 
тов дали перевес большевикам и окраин- 
ные сод.-дем. организадии были приняты 
в партию.
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После разгона первой Госуд. Думы 
болылие споры вызвало предложение 
Аксельрода о „рабочем с‘езде“- Л. при- 
нял в них участие брошюрой: „Широкая 
рабочая партия и рабочий с‘езд‘\  где 
защищал эту идею, бывшую y него 
ошибочным выражением стремлегшя к 
расширению рабочей базы социализма, 
условия для которого созрели лишь бо- 
лее чем через десятилетие и на других 
началах (не с‘езд „всех зрелых рабочих 
элементов для сговаривания“, a влива- 
ние их в большевизм на твердой основе 
революционного социализма).

С осени 1906 г. до лета 1907 г. J1. ру- 
ководит в Киеве работой украинской 
Спилки — нелегальной областной соц.- 
дем. организации, об‘единявшей в этом 
районе большевиков и меньшевиков и 
охватывавшей губ.: Киевскую, Волын- 
скую, Подольскую, Черниг. и Полтав- 
скую. При избирательной кампании во
2-ю Государств. Думу дважды аре- 
стуется: в Сквире (был избран под чужой 
фамилией выборщиком от крестьян в 
в Государств. Думу—бежал из-под аре- 
ста по лестнице через забор) и в Киеве, 
где из участка прислал крестьянской 
части выборщиков список пяти канди- 
датов соц.-дем., которые и были избраны 
в Госуд. Думу (арестованный под чужой 
фамилией и не узнанный, был скоро 
выпущен).Там же, вопреки линии мень- 
шев. ЦК., руководимая им организа- 
ция отказалась заключить избиратель- 
вое соглашение с кадетами, благодаря 
чему от Киева во 2-ю Госуд. Думу был 
избран черносотенец—архиепископ Пла- 
тон.

После Лондонского с‘езда 1907 г. (на 
котором был от Спилки) уехал в Баку, 
где работал также в качестве нелегаль- 
ного до лета 1908 г., в частности был 
секретарем союза механических рабочих 
нефтяной промышленности, одним из 
руководителей кампании за коллектив- 
ный договор, проводившейся по согла- 
шению междѵ большев. и меньшев. 
союзами (брошюра Л. „Коллективный 
договор“, изд. в Баку в 1908 г. за под- 
писью Л. А. Рин) и, уполномоченный 
обоими организациями, выступал от 
имени бакинского пролетариата на с‘езде 
нефтепромышленников под фамилией 
Рин, после чего делались попытки аре- 
стовать, от которых удалось скрыться. 
М. пр., расстроил в Баку избирательиое 
соглашение с кадетами, намечавшееся 
другими меньшевиками, благодаря чему 
от русских Закавказья в 3-ю Госуд. 
Думу был избран черносотенецТимошкин. 
После краткого пребывания в Киеве, 
зимой 1908—1909 г. пишет книжку „Ра-

бочие нефтяного дела" (изд. в Москве) 
и с осени 1909 г., переехав в Харьков, 
примыкает к моск. журн. „Возрождение“ 
(„Жизнь“, „Дело жизни''), основ. груп- 
пой меньшевиков ликвидаторов (Ежов, 
Миров, В. П. Милютин и др.), являясь 
одним из наиболее широко известных 
их представителей. Работая литературно 
в ликвидаторской группировке, Л. яв- 
ляетсяодновременно одним из идейных 
инициаторов создания нелегальной мень- 
шев. организацми (в отличие от бывшей 
против „подполья“ другой меньшевист- 
ской группы, издав. в те же годы журн. 
„Наша Заря“—Потресов и др.). Такая 
нелегальная организация образовалась 
сперва в Петербурге, как „Пет. инициа- 
тивная группа“, включавшая затем не- 
сколько сот соц.-дем. рабочих, — мно- 
гие из которых сейчас занимают вид- 
ное положение в рядах ВКП (б),—a за- 
тем и в нек. др. городах. Ведя все время 
в России жизнь нелегального, Л. поя- 
вляется за границей (едва уцелев от пули 
пограничника при переходе границы) 
перед сорганизованной Троидаш  в 1912 г. 
конферендией соц.-дем. пэупп, образо- 
вавших „Августовский блок“, в ко- 
торой участвовали группы меньшеви- 
ков, Луначарского („впередовцы“), Троц- 
кого (возглавлявшего выходившую в 
Вене газ. „Правда“, a затем в России— 
журн. „Борьба“), бундовцев и др. С этих 
пор усиливается расхождение Л. с мень- 
шевистски-ликвидаторской группой, пре- 
вратившееся в открытый разрыв с на- 
чалом мировой войны, и начинается 
сотрудничество в „Борьбе“. К гиериоду 
1909—1912 г. относится ряд работ Л. 
по аграрному вопросу, обосновывавших 
на изучении русской действительности 
будущие „совхозы“ и т. п. (работы эти 
переизданы в 1926 г. ГосиздатОи\и — 
„Экономика досоветской деревни“).

В январе 1913 г. Л. арестовывают в 
Тифлисе после лекдии его в рабочем 
клубе и вскоре перевозят в Петроград. 
После почти годичного пребывання в 
тюрьме, признанный умирающим не- 
сколькими повторными медидинскими 
комиссиями, он высылается за граниду. 
С началом мировой войны (июль 1914 г.) 
Л. становится на интернационалистскую 
позицию против войны и широко исполь- 
зует все возможности легальной печати 
(„Вестник Европы-, „Русские Ведом.", 
„Летопись“, „Сев.Записки“, жМир Божий“ 
и'др.) для того, чтобы в виде много- 
численных корреспонденций о военном 
хозяйстве (подпис. М. Лурье) доставлять 
обширный материал агитаторам и про- 
пагандистам за неизбежность содиали- 
стической революдии, проблема которой
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с самых первых дней ставится им, как и 
неустранимое следствие войны. Эта кор- и 
респондентская кампания, продолжав- и 
шаяся с 1914 г. до весны 1917 r., как и 
обилием и научной проработкой ма- ; 
териала, так и обоснованностью выте- i 
кавшего из него вывода о рабочей 
революции, как о неизбежном выхо- ; 
де из положения, была своеобразным. : 
явлением русской литературы военного 
времени.

Именно она послужила как идейным 
мостом для сближенияЛ. с большевист- и 
ской группировкой, так и одним из : 
главных оснований, по которым при ; 
распределении функций 25 октября 1917 г. : 
Ленин поручил ему заняться экономикой : 
(см. журн. ВСНХ „Народн. Хоз.“ за и 
1918 г., Лэ 11, „У колыбели“).

После Февральской революции 1917 г. 
J1. приезжает в Петербург первым вер- 
нувшимся эмигрантом (одновременно с 
Урицким) и привозит известие, что за 
границей бывший тогда министром ино- 
стран. дел Милюков делает от имени 
Врели. Правит. аннексионистские заяв- 
ления,—что, согласно его предложениям, 
послужило конкрентным поводом для 
кампании за отказ от аннексий, за от- 
ставку Милюкова и т. п. и для уста- 
новления связи Совета Рабочих Депута- 
тов с Европой через собственных курье- 
ров и представителей.

JÏ. выставлял требование „мира по те- 
леграфу", т.-е. немедленного предложе- 
ния перемирия и борьбы против господ- 
ствовавшей еще в петрогр. революц. 
полках идеологии „войны до победного 
конца“. Требования эти были отклонены 
господствовавшими в Петр. Совете эле- 
ментами (меньшев. президиум Исполнит. 
Комитета и меньшев. ЦК, назыв. „Орг. 
комитет*), опиравшимися на петрогр. 
меньшев. организацию, развернувшуюся 
из прежней подполыюй „иниц. группы“. 
Следствием этого было, во-первых, со- 
здаиие фактического „левого блока“ 
для борьбы против господствующих 
меньшев. групп внутри Исполн. Комитета 
{где предложения JI. поддерживались 
обычно Залуцким, Федоровым и другими 
бодьшевиками, и иаоборот) и, во-вторых, 
борьба II. за отрыв петр. рабочей 
меньшев. организации.

Крупнейший ее район — Василеостров- 
ский—скоро признал себя солидарным с 
Л., был организован небольшой журнал 
„Иктернационал", посвящ. агитации за 
требование немедленного перемирия и 
предложения мира и за неизбежность 
рабочей революции.

После июльских дней, когда больше- 
витская партия загнана была на время

правительств. преследованиями в под- 
полье—Л. и около тысячи рабочих из 
прежней петрогр. меньшев. организации 
формально вступили в большев. органи- 
зацию: „можно бы слепить здесь и в 
провинции третью организацию в пару 
десятков тысяч человекгласила обосно- 
вывавшая это декларация Л —но... в труд- 
ную для пролетариата минуту... последо- 
вательность требует, во имя пролетар- 
ского интернационализма исобственного 
революционного прошлого... не дробить 
силы „ларинскими" или еще какими 
„третьими“ фракциями... искренно и бес- 
поворотно с распущенными знаменами 
войти в большевистские организации, 
вложить в них все накопленные знания, 
опыт и методы, содействуя таким путем 
построению классовой партии русского 
пролетариата“.

После Октябрьской революции 1917 г. 
работа Л., гл. обр., протекала в области 
разработки хозяйственно-политических 
вопросов и организации хозяйственной 
жизни.

На его долю выпадала часто ини- 
циатива в постановке на практическую 
очередь ряда крупных вопросов, как 
аннулирование займов, надионализадия 
промышленности, концессионная полити- 
ка, рабочее законодательство и пр. Пер- 
вые периоды Советской власти (примерно 
до лета 1918 г.) было допущено едино- 
личное составление и публикация JI. 
в официальном отделе правительств. 
газеты законов и обязательн. постано- 
влений по разнообразным вопросам хо- 
зяйственн. жизни, иногда за ставившейся 
им подписью Ленина, чаще только за 
своей личной (как, напр., декрет о 8 час. 
рабочем дне и нормах рабочего
законодательства, положение об упра- 
влении промышленными предприятиями и 
порядке их национализации, о создании 
ряда „главков“ и „центров“ и мн. др.), 
иногда с присоединением подписей 
еще некоторых товарищей, предоставив- 
ших право присоединения их подписей 
и т. д-

В наступивший затем период военного 
коммунизма (с осени 1918 г. до лета 
1921 г.) работа Л. охватывала все основ- 
ные области хозяйства, начиная от фи- 
нансов (введение сметного порядка со- 
держания промышленности, правил о со- 
ставлении государственного бюджета, 
затем бесплатности государственных и 
коммунальных услуг с отменой денеж- 
ных налогов и т. д.) и распределения 

. (осенний закон 1918 г. о надионализации 
торговли и др.) и кончая земледелием 
(создание совхозов, приписного к фаб- 

[ I рикам и городам земледелия и пр.),
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транспортом и внешними экономическими 
сношениями (участие в введении монопо- 
лии внешней торговли, командировка ле- 
том 1918 г. в Берлин для переговоров с 
Германией и т. д.), не говоря уж о про- 
мышленности и рабочем законодатель- 
стве (натурализация и нормирование 
заработной платы, затем введение пре- 
мнальности, переход к коллективиому 
снабжению и т. д.)*

Практически Л. ставился в эти годы 
партией поочередно во главе ряда рабо- 
чих органов советской власти, перед ка- 
кими ставились особенно острые, слож- 
ные и неотложные вопросы хозяйст- 
венной жизни,—с тем, что после их 
организации, охвата работы, выработки 
известной традиции и подготовки кад- 
ра преемников он переходил к руко- 
водству следующим вновь создав- 
шимся органом соответственного свой* 
ства.

Так, поочередно руководил комите- 
том хозяйств. политики, проделавшим 
в 1918 г. крупную часть работы по на- 
ционализации промышленности, по соз- 
данию об’единяющих ее центров, вве- 
дению производственных программ. и 
пр.; комиссией использования, кото  
рой принадлежало в 1919—1920 г. рас- 
поряжение всеми материальными рессур- 
сами государства, осуществлявшееся 
затем Наркомпродом и подлежащими 
органами Совнархоза; рабочим комите- 
том содействия земледелию (установле- 
ние политики и начало совхознокол- 
хозной практики); высшим советом по 
перевозкам (учрежд. осенью 1919 г. и 
имевшим до весны 1921 г., примерно, 
до окончания войны, диктаторские пол- 
номочия до определения пределов под- 
воза войск к разным фронтам включи- 
тельно); совещанием по установлению 
численности армии (в связи с возможно- 
стями и перспективами ее снабжения); 
комиссией по натуроотчислениям (в связи 
с ломкой в 1921 г. системы заработной 
платы); комиссией по пересмотру учре* 
ждений республики, учрежд. во второй 
половине 1921 г. для пересмотра орга- 
низадий и состава центр. и местных 
органов и действовавшей до лета 
1922 г., упразднив ряд организадий, пе- 
реведя другие на новые организационные 
основы, сократив на ІѴа миллиона чело- 
век фактический штат госслужащих 
и т. д.

Следует особо отметить поднятый им 
осеныо 1920 г. вопрос о необходимости 
создания Госплана и преобразования 
СТО в экономический штаб республики, . 
нашедший себе скоро практическое , 
осуществление. К этому периоду отно-

сится ряд брошюр: „Очерк нар. хо- 
зяйства 1917 — 1920 г .“ (вместе с
Крицманом), „Производственная пропа- 
ганда“ и др.

Переход к новой экономической по- 
• литике в первой половине 1921 г. был 

поддержан Jl.t который еще ВІ920 г. на- 
■ стаивал в интересах соглашения с кре- 

стьянством на отмене моноподьной 
хлебной разверстки и на гиереходе ктор- 
говым и налоговым сгюсобам заготовки 
крестьянских продуктов (проведенные им 
в этом сыысле в начале 1920 г. резолю- 
ции на Всеросс. с‘езде совнархозов и 
отдельно на особом совещании центр. 
комитетов профсоюзов—остались не- 
опубликованными по причине неприня- 
тия еще партией в то время этой точхи 
зрения). Потому Л. принимает активное 
участие в введении новой экон.омиче- 
ской политики, в частиости составлением 
закона о явочном порядке создания 
кооперативов и о разных льготах ил\, 
поднятием на общепартийной кориферен- 
ции 1921 г. вогироса о раскрепощеиии 
от необходимого в свое время глав- 
кизма и о переводе на основы хозрасчета 
также и государств. промышленности, 
участием в составлении типового устава 
первых трестов, агитацией за переход 
от собезно-пайковой заработной платы 
к системам, основанным на связи с раз- 
мерами выработки и т. д. Ho с конда 
1921 г. начало отмечаться расхождение 
Л. с некоторыми явлениями дальнейшего 
развертывания нэпса (увеличение кон- 
цессионных программ на действующие 
уже пролиышленные предприятия, рост 
участия внутренней буржуазии вхозяйств. 
жизни, особенно в торговле и т. н. „раз- 
базаривание“, т.-е. крайнее ослабление 
тенденций к плановому хозяйству, неко- 
торые изменения налоговой и пр. прак- 
гики в отношении к деревенской бед~ 
ноте).

На собраыиях, с‘ездах и в печати 
он выставляет требования „коммунисти- 
ческой реакдии“, т.-е. прекращения 
дальнейшего экономического отступле- 
ния пролетариата; перестройки фронта 
для вытеснения частиого капитала из 
господства в торговле; сведения к не- 
избежному минимуму кондессий в об- 
ласти уже существующих предприятий, 
с преимущественным развитием их в об- 
ласти неиспользованных природных 
богатств; поворота к усилению плано- 
вого руководства государства всей хо- 
зяйственной жизнью; определенной 
ориентадии в деревне на батрака, мало- 
мощного и на низового середняка; твер- 
дого курса на орабочивание^социального 
состава как хозяйственного аппарата,
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так и самой осуществляющей проле- 
тарскую диктатуру партии. Форму- 
лировка этих воззрений дана была JI. 
в 1922—1924 г. в ряде докладов, ста- 
тей, исследовательских работ и речей, 
из которых более крупные собраны в 
книжках: „Итоги нэпа“, „Вопросы кре- 
стьянского хозяйства“, „Уроки кризиса“, 
„Новая торговая политика" и „Советская 
деревня“. Экономические и политиче- 
ские условия в то время не созрели еиде 
для подобного перехода в обратное 
хозяйств. наступление пролетариата.

В начале 1922 г. не был утвержден в 
последней инстанции прйнятый уже Выс- 
шим Экономич. Советом (существ. в то 
время под председ. JI. Б. Каменева) 
так иаз. „ларинский“ проэкт положения 
отрестах, твердо устанавливавш. конец 
отступления в области промышленности, 
торговли промизделиями и отчасти заго- 
товок, финансов и кредита и в области 
общего планового руководства хозяй- 
ством. После этого JI. не принимает уже 
прежнего участия в общеруководящей 
администрат. хозяйственной деятель- 
ности, и работа JÎ. сводится лишь к уча- 
стию в разработке отдельных крупных 
вопросов (введение по его почину клас- 
совой системы квартирной платы, орга- 
низация рабочего кооперат. жилищн. 
строительства и пр.), к участию в разных 
комиссиях ЦК, ЦЙК, Сги К, СТО и в пар- 
тийной печати.

Впоследствии, в 1924—1925 г., склады- 
ваются условия, когда хозяйственно-по- 
литическая обстановка оказывается уже 
созревшей не только для остановки от- 
ступления, но и для перехода пролетар- 
ского государства в экономическое на- 
ступление (курс на постепенное вытес- 
нение частного капитала из торговли, 
курс на активную поддержку в деревне 
л\аломоициого, его колхозов и т- п., уси  ̂
ленис курса на орабочивание по всей 
линии, подчеркивание особой осторож- 
ности в кониессиоиных вопросах, укре- 
плеине руководяще-плановой роли СТО, 
как эконо.мического штаба, и т. д.).
В.месте с тели ослабляется осгрота разно- 
гласий, Л. начинает вновь принимать 
деятельное участие в разработке ЦК 
мовой торговой политики и т. п. Не- 
излечимая и тяжкая болезнь (прогрес- 
сивная атрофия мускулов), особенно 
развившаяся после первого двухлетнего 
тюрсмного заключения (1902—1904 г») и 
затем под влиянием особенно перена- 
пряженной работы 1917—1921 г. все в 
большей степени не дает JI. возможности 
лолностью использовать его силы. Он 
все реже выступает и »a собраниях и 
в печати, ограничиваясь преимуще-

ств. постановкой являюгц. особенно бо- 
льными или считаемых особенно щекот- 
ливыми вопросов („револ. законность“, 
некот., стороны национ. вопр. и пр.)*

Лацис, Мартын Иванович (Судрабс, 
Я. Ф.) (автобиоирафия). Я родился в 1888 г. 
в бедной семье латышского батрака, про- 
живавшего в Лифляндской губ. Старо- 
Пебальгской волости в усадьбе Рагайни. 
Это было время отмирания патриархаль- 
ных отношений хозяина и батрака. Ла- 
тышский крестьянин, приобревший путеди 
покупки y немецких баронов значитель- 
ные земельные участки, начинает себя 
чувствовать уже белой костью и отгора- 
живаться от батрака и в обществе и в 
домашнем быту. И в деревне и в городе 
нарастает своя латышская буржуазия, ве- 
дущая борьбу с немецким засильем в 
крае, и латышский пролетариат, идущий 
рука об руку с рабочими других нацио- 
нальностей края.

Но все же первые годы моей молодо- 
сти были пока только отмиранием пат- 
риархальности, поэтому на место ясного 
классового чувства и искания выхода в от- 
крытой классовой борьбе мои родители 
искали выхода из беспросветного суще- 
ствования в школе, в образовании: «Кон- 
чишь школу и тебе не придется служить 
y мужика»—неоднократно наказывала 
мне мать. Она сама, хотя и былаграмот- 
на, но считала себя обреченной на поло- 
жение сельско-хозяйственного рабочего. 
Зато ее единственный сын должен был 
«выйти Е люди», и она работала не по- 
кладая рук, чтобы провести сына хотя 
бы через начальное и приходское учи- 
лище.

Старость и слабость отца все же не 
давала возможности набрать достаточно 
средств на школу, и мне с 8 лет приш- 
лось начать жизнь с-хоз. пролетария. 
Начиная с этого возраста меня каждое 
лето отдают в пастухи, чтобыиметь воз- 
можность зимой посещать школу. В 1903 г. 
якончаю приходское училище иуезжаю в 
Ригу подыскать работы. Здесь два года 
я работаю сначала в качестве ученика в 
столярной мастерской, потом в магазине 
в качестве «мальчика». Встреча с столяр- 
ным подмастерьем Тенчом вводит ме- 
ня в круг городского сознательного 
пролетариата, и я начал приобщаться к 
социализму. В эти годы я не бросаю 
ученья, y меня твердое намерение стать 
народным учителем, чтобы всерьез заня- 
ться обучением молодежи новому еванге- 
лию. Летом 1905 г. я бросаю работу в 
городе и направляюсь в деревню, чтобы 
подготовиться к экзаменам в учительской 
семинарии. Но здесь аграрное движение 
в полном разгаре. Революционная волна
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нарастает с каждым днем, и я с головой 
ухожу в революцию. От учения не полу- 
чается ничего и, естественно, я на экза- 
менах проваливаюсь. Но разве это может 
огорчить в эти дни революционного под*- 
ема! В сентябре я официально вступаю 
в партию и с того времени живу одним 
лишь революционным движением. Я—член 
боевой дружины и активный участник 
разоружения немецких баронов, поджога 
имений, борьбы с солдатами и т. д.

Карательные экспедиции заставляют 
меня на время уйти в подполье. Жизнь 
лесного брата меня не прельщает, и уже 
в начале 1906 г. я нанимаюсь в батраки 
и работаю так в деревнедо конца 1907 г., 
когда я сновауезжаю в Ригу. Однако, при 
моей попорченной репутации я работьи 
отыскать не могу и уезжаю в Энгельгар- 
товское волостное училище к учителю 
Миллеру учиться и помогать в школьной 
работе. Здесь я усердно учусь и в марте 
месяце 1908 г. сдаю в Риге экзамен на 
народного учителя. Родители за эти годы 
померли, и я совершенно один. Отсутст- 
вие всяких средств заставляет меня на 
лето снова наняться батраком, пока не 
подыскиваю место учителя в Велико-Ро- 
опском приходском училище. Зимою учи- 
тельствую, a летом отправляюсь в Ригу 
по приглашению члена ЦКСД Латышского 
края, Тейкмана, и работаю в качестве 
пропагандиста Ц Ки Рижского комитета 
партии. Летом 1910 г. я проваливаюсь и 
ухожу в подполье, бросив учительство 
навсегда.^С тех поря живу исключитель- 
но партийной работой и сотрудничаю в 
латышской рабочей прессе. Весной 
1911 г. я вынужден покинуть Ригу из-за 
преследования охранки. До 1913 г. ски- 
таюсь по Северному Кавказу и Дону, ра- 
ботая в качестве помощника землемера, 
a осенью того же года еду в Москву и 
поступаю в университет имени Шаняв- 
ского. Но учиться удается не долго: я 
втягиваюсь в партийную работу и после 
первой же листовки, изданной инициатив- 
ной группой партийцев против войны, я 
снова проваливаюсь благодаря провокации 
Поскребухина. Но мне удается скрыться, 
и я начинаю проживать в Московском уез- 
де в  ̂ районе Петровско-Разумовского. 
Весной 1915 г. я вместе с другими латыш- 
скими партийцами, гл. обр. из универс. 
имени Шанявского, организуем Тверскую 
группу и начинаем связываться сМосков- 
ской организацией. Я ставлю y себя в 
Петровско-Разумовском подпольную типо- 
графию и заделываюсь и типографским 
техяиком и литератором. Работаю в сто- 
ловой С.-Хоз. института, откуда при 
помощи некоторых студентов и Грун- 
та получаю материальные средства на

типографию. После шестой листовкити- 
пография проваливается и опять благо- 
даря провокаторам Поскребухину и Рома- 
нову. Через две недели арестовывают и 
меня, но из-за отсутствия вещественяых 
доказательств меня суду не предают, a 
отправляют в административном порядке 
на четыре года в Иркутскую губернию.

Там во время этапа я встречаюсь с 
Молотовым и Залуцким, которые ме- 
ня приглашают бежать из ссылки и по- 
ставить типографию для партийного цен- 
трального органа. Я на это предложение 
соглашаюсь и, даже не доехав до места 
ссылки—до Киренска, совершаю побег и 
20 ноября 1916 г. приезжаю в Петроград 
и приступаю к организации подпольной 
типографии. На этом деле именя застает 
Февральская революция, я бросаю типо- 
графию и начинаю работать в Выборгской 
стороне в качестве организатора и аги- 
татора, одновременно состоя члевом Вы- 
боргского районного Комитета и Петро- 
градского Комитета партии. В Октябрь- 
ские дни состою членом Петрогр. Военно- 
Революц. Комитета и руковожу работой 
Бюро Комиссаров, a отсюда назначаюсь 
членом Коллегии Наркомвнудела, где ве- 
даю отделом местного управления. 20 
мая 1918 г. я по совместительству наз- 
начаюсь членом Коллегии ВЧК, гдерабо- 
таю до ликвидации этого органа, все вре- 
мя совместительствуя. В середине июля 
назначаюсь председателем Чрезвычайной 
Комиссии по борьбе с контррев. на чехо- 
словацком фронте. По взятии нашими 
войсками Казани одновременно состою 
председателем военно-полевого трибунала 
5-й армии. В марте 1919 г. начинаюрабо- 
тать на Украине в качестве председателя 
Всеукр. Чрезвычайной Комиссии по борь- 
бе с контррев.

В начале 1921 г. перехожу на работу 
в соляную промышленность, продолжая 
сотрудничать и в ВЧК. Здесь я работак> 
вначале в качестве члена Коллегии 
Главсоли, потом пред. Главсоли,ав марте 
1922 г. организую Солесиндикат и рабо- 
таю, гл. образ., в качестве председателя 
синдиката, хотя и состою заместителем 
нач. Главн. Управления Горной Промыш- 
ленности. В 1923 г. я перехожу в Нарком- 
зем, где работаю до сих пор вкачестве 
члена коллегии и председ. Госсельсинди- 
ката, направляя работой землеустройства, 
мелиорации, колонизации и переселения, 
рыбного дела, земельного суда и касса- 
ционного ком. при НКЗ.

С образованием Совета синдикатов 
состоял членом бюро ero, a теперь со~ 
стою членом Президиума Совета С*ездов 
торговли промышл. и транспорта. Co
c t o »  одновременно председ. Совета Мос-
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сельбанка и членом Сов. Всесоюзн. С.-Х. 
Банка и председателем Литиздата.

Написал несколько популярных брошюр 
по вопросам сов. строительства, промы- 
шленности и с.-хоз. Мною написано нес- 
колькоагит. пьес на русском и латыш- 
ском языках и повесть «Наша дорога» 
из жизни революционера. (Моя насто- 
ящая фамилия Судрабс, Ян Фридрихович, 
a Лацис—моя нелегальная фамилия, кото- 
рую ношу с 1911 г. с момента моего пол- 
ного ухода в подполье.)

Лашевич, Михаил Михайлович, первый 
заместитель наркомвоенмора СССР и 
председателя РВС СССР. Род. в 1884 г. 
Революционную работу начал в 1900 г., 
когда вступил в кружок учащихся, свя* 
занный с одесской организацией. В кон- 
це 1901 г. J1. состоит в рядах РСДРП 
(искровского направления) и после рас- 
кола на втором с'езде примыкает к боль- 
шевикам. С тех nop J1. принимает актив- 
ное участие в революдионной работе. 
Л. многократно арестовывался, был в 
ссылке в Вологодской губ. и в На* 
рьше.

Во время германской войны был моби- 
лизован, участвовал на фронте в каче- 
стве солдата и был дважды ранен. Во 
время Февральской революции J1., no по- 
ручению ЦК партии, находился в Питере 
и работал в Совете рабочих и солдат- 
ских депутатов. Затем был секретарем, 
потом председателем фракции больше- 
виков, a также членом военно-револю- 
циокного комитета в Петрограде. В Ок- 
тябрьские дни Л. командует частями 
Кексгольмского полка и матросами, 
которые в ночь на 25-е октября захваты* 
вают телеграф, Государственный банк, 
казначейство и почту. Под руководством 
Д. было захвачено Павловское юнкер- 
ское училище.

Во время гражданской войны JI. был 
командармом и членом реввоенсовета
З-й армии, членом реввоенсоветов Восточ- 
пого фронта, Южного фронта и 7-й ар- 
мии. После окончания войны он работал 
в президиуме ленинградского исполко- 
ма, затем членоли реввоенсовета и ко- 
мандующим войсками Сибирского воен- 
ного округа. За участие в боях на Во- 
сточном фронте Л. имеет орден Красного 
Знамени (См. Спр. ж. и Лзв.).

Лебвдев, Павел Иванович (автобио- 
ирафия) (парт. и литерат. псевдоним Ва- 
яерьян Далянский), старый большевик- 
коммунист, родился в 1881 г. в Меленках, 
захолустном городишке Владимирской г. 
Мальчик, болезненный от природы, провел 
свое детство в тяжелой мещанской об- 
становке. Отед—мелкий чиновник, без 
образования, суровый, мать—почти негра-

мотна^. От жестокого обращения мальчик 
несколько раз убегал из дому, скрываясь 
в лесу и питаясь подаяньем, домой во- 
дворяли с полицией. В минуты отчаяния 
прооинал бога, в детской надежде, что 
он поразит его на месте. И тут навсегда 
утратил релнгиозкость. 9-ти лет его от- 
дали в духовное училище, полагая, что 
духовенству живется беззаботно. Воспи- 
тание шло на религиозно-патриотических 
книжках, в лучшем случае на Майн-Риде, 
Жюль-Верне и т. п. Отказывая себе в 
белом хлебе и сахаре, мальчик покупал 
«Черного монаха», «Английского Милор- 
да» и «Чуркина». Классиков читать не 
давали.

В это время в народных массах ходили 
слухи,что есть социалисты, которые убили 
царя, не верят в бога, за что их мучают в 
Петропавловской крепости, где механи- 
чески раздвигаются полы, заключенные 
падают в Неву и тонут. Своевольный и 
непокорный, познавший жестокость жиз- 
ни, мальчик захотел быть социалистом.

14-ти лет его перевели в семинарию. 
Он сразу был поражен: один из воспитан- 
ников рубил топором голову ректору. На 
первом же году он столкнулся с подполь- 
ной библиотекой, где было немало даже 
рукописных книг. Биография Добролюбо^ 
ва в издании Павленкова была первой 
книжкой, которая открыла ему новый мир. 
Потом пошли сочинения Добролюбова, 
Чернышевского, Писарева, Белинского, 
Герцена, журн. «Современник» и «Отеч. 
записки», Спенсер, Дарвин и русская ху- 
дожественная литература. «Что делать?» 
и «Знамения времени» перечитывались 
по нескольку раз, укрепляя в сознании 
социалистические настроения. Увлекался 
Некрасовым, Г. Успенским и Щедриным. 
Читать уходил в лес, в поле, в уборную, 
книги прятал в дровах, в матраце, на 
чердаке, под полом. Под влиянием Писа- 
рева и Дарвина—увлечение естествозна- 
нием (Бюхнером и Молешоттом) и реше- 
ние поступить в университет на есте- 
ственноеотделение.В 1900 г., девятнадцати 
лет, он знакомится с марксизмом—с «Мо- 
нистическим взглядом» Плеханова, потом с 
«Коммунист. манифестом»,' с отдельными 
работами Маркса, Энгельса, Каутского и 
Лассаля. Беспокойный, мятущийся, дохо- 
дивший ранее до отчаяния и потери смыс- 
ла жизни, он сразу ожил, нашел мировоз- 
зрение и приобрел уверенность. Начал вес- 
ти пропаганду среди учащихся и рабочих 
своего города. У начальства на счету, 
как «неисправимый социалист», как чело- 
век, который «сжег свои корабли», пишет 
социалистические стихи и рассказы. У 
него производят обыски, отбирают неле- 
гальную с.-д. литературу, грозят уволить
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без права поступления в какое-либо учеб- 
ное заведение. С затаенной злобой он со 
всем мирится, надо кончить семинарию. 
Начальство берет с него обещание итти 
в Академию. Он кончает семинарию по 
первому разряду со званием студента, но, 
несмотря на сильное сопротивление ро- 
дителей, поступает в Дерпт в универси- 
тет на медицинский факультет, выдержав 
вступительные экзамены.

Осенью 1902 г. в Петербурге он встре- 
чается со студентами с.-д. и сразу входит 
в группу, становится «искровцем», зачи- 
тываясь в «Заре» «Критикой наших кри- 
тиков». Большое впечатление произвела 
брошюра «Что делать?». Помимо медицин- 
ских и естественных наук занимается ис- 
торией, государственным правом, полити- 
ческой экономией, литературой. 19 февра- 
ля 1904 г. во время политической демон- 
страции его арестовывают и привлекают 
за пропаганду и распространение нел^ 
гальной литературы. Сидит в Дерптской 
тюрьме вместе с Герасимом Махарадзе, 
впоследствии членом с.-д. фракциив Гос. 
Думе, и решает сделаться революционером 
профессионалом. Осенью, по постановле- 
нию Рижской судебной палаты, высылает- 
ся до суда под гласный надзор полиции 
во Владимир на р. Клязьме.

Здесь опять работает над обществен- 
ными науками, над аграрным вопросом, 
ведет пропаганду среди интеллигенции, 
учащихся и солдат, наезжая в Ковров, 
Муром, Меленки, соседние фабрики и 
деревни, восстанавливая вместе с други- 
ми разрушенную ранее арестами больше- 
вистскую организацию. В октябрьские 
дни 1905 г. организует первую в городе 
демонстрацию, и его до полусмерти из- 
бивает черная сотня, a затем чуть не 
убивает в ближайшем^селе Ундоле. Даль- 
ше работа в Нижнем-Новгороде. Член 
Нижгор. комитета РСДРП. Сормовское, 
Канавинское и Молитовское вооруженное 
восстание. 14-месячное сидение по делу 
Комитета вместе с Семашко, Лежавой, 
Керженцевым и др.

В ожидании каторги, весной 1907 г., 
бежал из тюрьмы и по поручению боль- 
шевистского центра направился в г. Ни- 
колаев для подготовительной работы к 
Лондонскому с’езду. Благодаря обнару- 
жившемуся в организации предательству 
вернулся на север, поселился в Выборге, 
ведя работу в военной организации, 
среди русских рабочих и входя в Финскую
С.-Д. партию. В Финляндии он знакомится 
с Лениным, Крупской, Каменевым, Бо- 
гдановым и другими руководителями 
большевистской фракции, увлекается фи- 
лософией. Осенью 1908 г. его арестовы- 
вают, но он вырывается из рук финской

охранки и с помощью финских с.-д. пере- 
правляется за границу, в Женеву, в центр 
тогдашней эмиграции.

За границей, как и раньше, полуго- 
лодная жизнь. Моет в ресторане посуду, 
позже занимается педагогической дея- 
тельностью и иллюстрированием меди- 
цинских работ. Упорная систематическая 
работа в течение нескольких лет над 
вопросами философии, культуры, исто- 
рии социализма и партии, по нацио- 
нальному вопросу. Знакомство с вождями 
других фракций российской с.-дм с Луна- 
чарским, Плехановым, Троцким, Аксель- 
родом, Мартовым и друг. Во время раз- 
деления большевиков на ленинцев, впере- 
довцев и примиренцев становится актив- 
ным членом группы <Вперед> и почти 
бессменным ее секретарем в Женеве. Во 
время империалистической войны орга- 
низует и вместе с Луначарским ре- 
дактирует нелегальный журнал <Впе- 
ред>, который вел беспощадную борь- 
бу с социал-патриотами. ^  годы эмигра- 
ции сотрудничал в петро^радском рабо- 
чем журнале «Борьба>, в профессиональ- 
ных органах «Вестник портных», «Рабо- 
чий иглы», «Печатное дело», в американ- 
ской газете «Новый мир>, в парижской 
газете «Наше слово», посылал корресп. 
в московскую газету «Наш путь».

Когда разразилась Февральская рево- 
люция, едет через Германию в Россию, 
принимая активное участиев Межрайонке, 
являясь членом Комитета,неустаннымаги- 
татором, членом редакции журн. <Вперед», 
состоит членом Петросовета и членом 
ВЦИК, членом Думы и различных культ- 
просвет. организаций. В июльские дни 
выбирается в Комиссию по руководству 
движением и арестовывается. Сидит в 
«Крестах», пережив в подвалах генераль- 
ного штаба приготовления к расстрелу. 
Обвинялся, как немецкий шпион, как 
участник вооруженного восстания, как 
изменник отечеству. Во время заключе- 
ния избирается в члены Петроградского 
Комитета Партии большевиков.

После Октябрьского переворота назна- 
чается чденом коллегии Наркомпроса, 
проводит декрет о национализации клас- 
сиков художественной литературы и ши- 
роко развертывает издательскую дея- 
тельность, явдяясь одновременно главным 
редактором ж^рнала «Народное просве- 
щение». Затем Нредседатель Всероссий- 
ского Пролеткульта. организует Между- 
народное Бюро Пролексульта и работа^  
в нем, как секретарь. "бохрудничает в 
петроградск. журналах «ЮныиГтирблета- 
рий», «Студенческая правда», в газете 
«Правда», a затем целиком сосредоточи- 
вается в созданном им журнале «Проле-
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тарская культура», являясь редактором 
и активным сотрудником, ревностно от- 
стаивая идею пролетарской культуры, 
пролетарской науки, пролетарского искус- 
ства, пролетарской литературы, позже 
отстаивая ее от натиска «попутчиков». 
Принимает ближайшее участие в орга- 
низации пролетарского университета, 
ныне имени Я. М. Свердлова. На 
фронте редактирует газету Реввоенсовета 
Южного Фронта «Красная звезда» и ре- 
визует политическую и культ.-просв. ра- 
боту фронта. С организацией Коммуни- 
стической Академии избирается профес- 
сором, читает лекции о пролетарской 
литературе, a затем становится действи- 
тельным членом Академии.

После партия посылает его работать 
в ВСНХ, где он является членом Цен- 
тральной Производственной Комиссии и 
начальником Главного Управления Учета 
и Статистики Промышленности. Литера- 
турная работа не прерывается. Он редак- 
тирует журнал литер. и искусства «Твор- 
чество>, литер. газету «Московский по- 
недельник», регулярно сотрудничает в 
журналах «Под знаменем марксизма», «Пе- 
чать и революция», «Жизнь», «Совре- 
менник», „Воинствующий материалист“, 
„Рабочий журнал“ и в др.

За годы революции вышли его книжки-* 
«На литературном фронте», критико- 
биограф. очерки о Некрасове, Остров- 
ском, брошюра «О пролетарской куль- 
туре» и «Ленин и литература». В своих 
литературных работах он, признавая по- 
ложение «искусство, как познание жизни» 
половинчатым, выдвигает организацион- 
ную роль искусства, держится строго ре- 
алистического направления, резко нападая 
на футуристов, имажинистов, конструкти- 
вистов, производственников и т. п. В 
областикритики он работает надвопросом 
о принципах марксистской научной кри- 
тики, о роли психоанализа.

В настоящее время он—председатель 
Главного Управления по делам Литера- 
туры и Издательств, профессор Первого 
Моск. Госуд. университета, читает лекции 
по методологии литературы (марксист- 
ский анализ) и истории русской критики.

Лебедь, Дмитрий Захарович (автобио- 
ирафил). Родился в 1893 r., 11 января. Роди- 
тели мои—крестьяне Екатеринославской 
губ. Новомоск. у. д. Николаевки. Через 
год после моего появления на свет отец 
уходит издеревни и поступает на завод в 
качестве чернорабочего. ß 12 лет я впер- 
вые вступаю в обращение, как об’ект 
для прибавочной ценности: в компании 
с такими же малышами поступаю на 
пристань складывать дрова в сажени, в 
то время по капризу случая я схожусь

с ровесником, два брата которого— 
анархисты. Постоянное пребывание возле 
взрослых революционеров прививает нам 
любопытство, и ради него мы подражаем 
взрослым. Так, один раз Василий ворует 
револьвер y брата, и мы собираемся на 
„экс“ y владельца винного магазина, но 
взрослые узнают, и наше предприятие 
ые удается. В другой раз нам дают про- 
кламадии, мы идем на пристань и раз- 
брасываем ях, вдруг увидели полицей- 
ского и давай бежать;хотя он и не мог 
заметить нашей крамольной работы, но 
мы всюду рассказывали, что нас ловили, 
и этим становились, по крайней мере в 
своих глазах, героями. Параллельно это- 
му я таскал доски с пристани, очевидно 
думая, что и листовки и воровство до- 
сок одинаково подрывают устои капита- 
лизма.

В 1905 г. поступил в Н.-Днепровске в 
2-х классное железнодорожное училище 
при станции Н.-Д. Учился до 1908 г. В 
этом году умер отец, и мне предложили 
старшие бросить учиться и пойти рабо- 
тать- Поступаю на завод штампования 
в Н.-Днепровске. Летом этого же года 
В. Хлебодаров (б. меньшевик) вводит ме- 
ня в кружок самообразования организо- 
ванный под фирмой „Вестника Знания“. 
Во главе кружка был студент Анисимов— 
эс-эр,известныйтеррорист. Он настаивает, 
чтобы кружок занимался по политиче- 
ской экономии,большинство его членов не 
соглашается, и кружок распался. Часть, 
в том числе и я, создали новый, пригла- 
сив Анисимова.

Всю зиму он занимался с кружком, 
читая лекции по различным вопросам 
содиально - политического значения. В 
конце года я поступаю в депо Ек. ж. д. 
в качестве обтирщика паровозов. Здесь 
знакомлюсь с Гончаренко (как после 
узнал с.-д.), который меня и Хлебодарова 
вводит в новый кружок, состоявший из 
рабочих. В 1909 г. я знакомлюсь с Андро- 
новым, слесарем с.-д. (большевик, ныне 
работает на Ек. ж. д. в качестве инспек- 
тора труда). Он меня рекомендует в За- 
днепровскую группу. гиа первом ее засе- 
дании я узнаю, что надо платить чден- 
скиЙ взнос в размере хотя жало-
вание мое и скудное (45 коп. в день), 
но я подчиняюсь. В конце 1909 г.ив 
1910 г. я перехожу из одного кружка в 
другой.

Впечатления детства, особенно 905-6 го- 
дов, всколыхнули мою душу и вызвали 
с силой тогда еще не совсем осознанные 
стремления готовить себя к борьбе. Хо- 
тя кружки заднепровской организации 
и именовались с.-д., но я-то себя считал 
еще неготовым назваться сознательным
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последователем этой партии. Я счи- 
тал себя сознательным рабочим. Но уже 
к концу 1910 года в лесу близ Днепра 
было устроено первое организадионное 
собрание нескольких человек рабочих во 
главе с интеллигентом Григорием (его 
кличка; фамилии и теперь не знаю) и 
бывшим членом 3-й Государств. Думы 
Кузнедовым (после оказавшимся в мень- 
шевистском лагере). На этом собрании 
Григорий и Кузнецов настоял^и, чтобы 
наша группа называлась с.-д-ой, с чем 
большинство согласилось. 1910 и 1911 го~ 
ды я непрерывно пребываю в кружках, 
но уже не только в качестве слушателя, 
a и практического работника. Мне дают 
различные поручения, в роде патрульных 
обязанностей, перевозки шрифта, печа- 
тания листовок и т. п. В эти годы я зна- 
комлюсь со своим первым духовным 
воспитателем Беспаловым. Тогда онбыл 
полон энтузиазма, энергии и револю- 
ционной бодрости; он бьил любимцем ра- 
бочих. Бесчисленное количество кружков 
он посещал еженедельно; я был всегда 
исполнителем его поручений. В первом 
кружке, куда вошел ряд рабочих, среди 
них и Новиков, рабочий-больш. Екатери- 
нослава, я, под руководством Беспалова, 
должен был читать первый доклад о клас- 
совой борьбе. Помню, как всюночьонме- 
ня муштровал и в конде кондов сказал: 
„Из тебя выйдет плохой пропагандист, 
a все же выйдет“. В 1912 г. я вовлекаюсь 
в массовую работу. Повсеместное ожив- 
ление рабочего движения—Ленские со- 
бытия—нашло отклик в толщах рабочего 
класса; он стал как бы пороховницей. 
Мы лихорадочно работаем над тем, чтобы 
искры были наиболее зажигающими. Не- 
прерывная массовая организадия заба- 
стовок, оживленная работа кружков—все 
это поглощало нас, молодых, полных 
веры, хотя и с малым опытом и знанием 
в работе. В это время я сталкиваюсь с 
Носенко, державшим связь с ЦК партии 
(большевиков) в Екатеринославе, с Дра- 
чевым. и рядом других интеллигентов- 
партийдев. Осенью 1912 г. наша орга- 
низация totobhtćs к выборной кампании 
в Государственную Думу. В Заднепровьи 
меня избирают в организационное бюро 
по проведеиию кампании- Вскоре я зна- 
комлюсь с Г.И. Петровским, намеченным 
тогда кандидатом от большевистской 
организации в 4-ю Госуд. Думу. Ожи- 
влениевнашихрядахи в рабочих массах 
вызвало оживление и в недрах охранки. 
Стоило огромных усилий уберечь нашего 
кандидата* Каплю своего участия дол- 
жен был приложить и я в этом деле. 
Кампания была окончена благополучно, 
депутат избран, и мы крепко связы-1

ваемся с Петровским. До его ареста 
он не терял связи с заднепровцами. В 
этом же году я ггеревожусь в Нижне- 
днепровские вагонные мастерские. Здесь, 
совместно с Андроновым, Медведевым 
(старымбольшевик., ныне умершим) и Сто- 
рублем, украинским с.-д., организуем ини- 
циативную группу по работе среди масс; 
мне поручается работа среди рабочей 
молодежи и связь с редакциеЙ газеты 
„Правда*. К конду года меня переводят 
в никкелировочную мастерскую, где в те- 
чение 3-х лет я и работал, приобретя 
спедиальность никкелировщика. Позже 
был переведен в слесаря. В 1913 г. за- 
днепровская организация становится 
центром всей партийной массовой работы 
Екатеринослава. В городе, вследствие 
частых провалов, организадия работает 
менее оживленно.

В мастерских совместно с П. Ворон- 
цовым (быв. член областкома донецкой 
организации, погибший на фронте) была 
организована 1-я группа из молодежи. 
В нее вошли Воронцов, Булат, Суханов, 
Живодер и ряд др. На первом заседании 
мною была прочтена первая лекдия. Вы- 
разилась она в чтении и комментирова- 
нии брошюры А. Бебеля „Студенчество 
и содиализм“. Через два-три месяда 
группа молодежи была вовлечена в пар- 
тийную работу. Как раз к этому времени 
в нашу организацию входит, по реко- 
мендации Петровского, Скворчевский 
—один из старой школы марксистов 
—педагог; он берет на себя воспитание 
молодежи, и я вовлекаю их в практиче- 
скую работу. Необходимо указать на 
огромнейшую пользу, которую принес 
Скворчевский екатеринославской органи- 
задии. Имея недюжинные способности 
педагога и большое марксистское раз- 
витие и образование, он в течение 3-х лет 
пропустил в Заднепровьи через парт- 
школу, т. е. высшие и низшие кружки, до 
сотни человек. Из первого кружка 
собныхжи вышло несколько спо- 
молоде работников: Булат (был членом 
екатеринославского Губкома и предсе- 
датель Дорпрофсожа Ек. ж. д., a теперь 
член ЦК Украины и зам- пред. СНК), 
Живодер (был красным офидером, умер 
на фронте), А. Суханов (управдел ЦК, 
a теперь секретарь окружн- комитета 
партии) и нек. др.

Благодаря тесной связи с Петровским, 
наша организадия никогда не чувство- 
вала недостатка в опытных руководите- 
лях партработой. Когда в Екатеринославе 
усилилось среди рабочих забастовочное 
настроение, большинство из практиче- 
ских работников организацин устремило 
GBoe внимание на работу в массах. Круж-
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ковая работа отходит на второй план-, и 
в это время впервые чувствуется, как 
наши руководители Носенко, Драчев от- 
ходят от организации, нежелая участво- 
вать в массовой работе. Но к нам из 
Питера приезжает ряд так-наз. партийцев- 
профессионалов. В начале 1914 г. приез- 
жал H. Н. Глебов (Авилов—первый нар- 
компочтель),ноблагодаря преследованию 
охранки вынужден был уехать. После 
лриехал Шмидт (нынешний нарком- 
труда), он с головой уходит в работу 
организации. Для руководства работой 
и выполнения конспиративных заданий 
создается „исполнительная комиссия“ из 
Шмидта, Воронцова и меня. Издается 
ряд листовок, и готовится своя газета. 
К этой работе привлечены из кружка 
молодежи Суханов и Булат. 1914 г. (до 
об’явления войны) проходит в усиленной 
массовой работе. Исполнительная ко- 
миссия связывается с группами Екате- 
ринослава и Каменского, устраивает ряд 
совместных заседаний, проводит мас- 
совки, руководит забастовками на от- 
дельных предприятиях. В это время по- 
сланный заднепровской организацией на 
екатеринославскую конферендию в Ка- 
менское, я знакомлюсь с Власенковым 
(зам. В СН Х  Украины), с Авериным 
(б. пред. Губисполкома Одессы), Врон- 
ским и рядом других видных?работников 
ек-ской организации. За несколько дней 
до официального об’явления войны H a
ma организация на об’единенном с.укра- 
инскими с.-д. собрании определяет 
свое отношение к войие:была вынесена 
резолюция в духе Циммервальдских 
постановлений. Эта же резолюция, допол- 
ненная и измененная позже, уже в 
начале войны, выносится на обширном 
собрании совместно^с депутатом Гос. 
Думы Г. И. Петровским (при аресте 
его резолюция была найдена и после 
оглашена с трибуны Гос. Думы, как обра- 
зец „большевистской измены“).

Условия работы назаводахухудшают- 
ся, предприниматели налегают в своей 
погоне за наживой прибылей от войны. 
Рабочие Каменского, Брянского заводов 
ив Заднепровьи—Шодуара, Ганткеидр.— 
усиленно говорят о забастовке, наша 
организация ставит в порядок дня своей 
работы всеобщую забастовку,в течение 
месяца с лишним ведется подготови- 
тельная работа. В некоторых предприя- 
тиях забастовка об5является, но усилиями 
полицейских властей она прекращается. 
В 1915 г. на одном из заседаний испол- 
нительной комиссии заднепровской ор- 
ганизации выносится постановление бро- 
сить наши силы для работы в больнич- 
яые кассы, кооперативы и др. обще-

ственные организадии, для противопоста- 
вления засевшим там меньшевикали. По 
постановленю комиссии меня посылают 
в Нижнеднепровское Культурное Обще- 
ство. Членыэтого общества, рабочие, меня 
избирают тов. председателя общества, 
в это же время я иду работать и в ко- 
оператив Мануиловки. Здесь мы об’еди- 
няемся для совместной работы среди 
крестьян с украинскими с.-д. В конде 
года исполнительная комиссия меняет 
свой состав, в нее вошел Власенков, пе- 
решедший работать в вагонные мастер- 
ские, и в то же время к нам приезжает 
Квиринг, б. секретарь ЦККП (б.) У, по- 
следний идет работать в больничную 
кассу.

В 1916 г., несмотря на правительствен- 
ное постановление об освобождении от 
военной службы и мобилизации ж. д., ме- 
ня арестовывают и берут на военную 
службу. Из сарая-карцера в Н .-М осков- 
ске я бежал и только через два месяца 
с помощью одного эс-сэра, писаря воен- 
ного начальника Н.-Московска, я был 
послан в 228 полк, стоявший в Екатери- 
нославе. Пробыл в нем всего три месяца. 
По болезни ухожу и поступаю в Н.-Д. 
вагонные мастерские.

В ноябре месяце 1916 г. в мастерских 
нашей организацией организована заба- 
стовка.Вопреки постановлению комитета 
я выступаю на первом собрании, где, 
увлекшись, говорю о войне, о ее вреде 
и об экономических требованиях рабо- 
чих. Забастовка была задавлена, часть 
ее руководителей выгнали, в том числе 
и всех членов первого кружка молодежи. 
Меня всячески стали притеснять адми- 
нистративными мерами. В январе 1917 г. 
меня арестовывают и сажают в екатер. 
тюрьму. Прокурором пред’явлено обви- 
нение по 102^ст. за принадлежность к с.-д. 
партии. Арест был произведен по доносу 
провокатора Стеркина, работавшего в 
нашей организации и присланного, как 
узнали после, из Питера специально для 
ликвидадии заднепровской большевист- 
ской организации. В это время со мной 
была арестована группа в 23 человека, в 
том числе и недавно приехавшая из 
Франции С. И. Гопнер. 3 марта 1917 г. я 
был освобожден и на первом же собра- 
нии рабочих вагонных мастерских из- 
бран в екатер. совет. раб. деп. Отсюда 
меня избрали в губисполком, последний 
назначил губернским комиссаром мили- 
ции. Совместно с Носенко мы арестовали 
охранные отделения, мне первому уда^ 
лось выяснить провокаторов в нашей 
организации. Среди них были Стеркин, 
Вереичов, Моисеев—все рабочие (Вереи- 
чов—меньшевик). Позже на Екат. ж. д .
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меня избирают тов. председат. испол- 
нительн. комитета Екат. ж. д. и пред- 
седателем комитета большевистской ор- 
ганизации Екат. ж. д. Во время насту- 
пления гайдамаков и немцев, совместно 
с управлением ж. д., уезжаю вначале в 
Дебальцево, после в Саратов и затем в 
Москву. Здесь, по предложениюГ. И. Пет- 
ровского, иду работать в Наркомвиудел 
редактором изданий „Вестника Нарком- 
внудела“.

Партийную работу веду по заданиям 
Московского комитета.В 1918 г.по поста- 
новлению ЦК откомандировываюсь в 
Екатеринослав. Вначале работаю в Нар- 
комвнуделе Украины, потом работаю в 
Губкоме и Губисполкоме в качестве тов. 
председ. Во время занятия Украины 
белыми я откомандировываюсь в распо- 
ряжение ЦК РКП, последний направляет 
меня во Владимир, где и работал до 
февраля 1920 г. Поставлением ЦК КПУ 
меня вновь направляют в его распоря- 
жение; последнии направляет в Екатери- 
нослав. Здесь Губком назначает редак- 
тором партийной газеты „Звезда“ и за- 
ведующим Агитпросвета Дорполит}а 
Екат. ж. д., где и работал до ноября 
1920 г.

На 5-й Всеукраинской конференции в 
21 г. был избран в ЦК КП (б) У, a послед- 
ний избрал вторым секретарем. На 11-м 
с‘езде партии был избран кандид. в ЦК 
РКП (б), то же и на 12. На 13 с‘езде 
избран в члены ЦК РКП (б). В 1923 г. 
был избран председателем ЦКК Украи- 
ны и наркомом РКИ. Кроме этого, при- 
нимал участие в военной работе и в 
борьбе с петлюровцами, белыми и бан- 
дитами; был один раз ранен.

Левйцкнй, Константин Осипович (парт. 
псевдон. „Осип Иванович“). Род. в 1868 г. 
в Сумск. у. Харьк. губ., сын польского 
дворянина. Учился в Нежин. гимназии, 
известной своим революционн. настрое- 
нием. Окон. в 1889 г. и сейчас же по- 
гиал в тюрьму, затем был под надзором 
полиции. Ему удалось попасть на 
юрид. фак. Дерптск. унив., где он при- 
мкнул к марксистск. течению и начал ра- 
ботать в провинциал. газетах. С 1898 г. 
по 1901 г. бьш в Петербурге, a затем 
переехал в Одессу и вошел в соц.-дем. 
организацию, где образовалась „Искров- 
ская группа“ и принимали участие мно- 
гие выдающиеся деятели революции. 
В 1903 г. он примыкает к партии боль- 
шевиков, энергично работает по завоева- 
нию рабочих масс, пишет листки на раз- 
ные темыи,выдаваясьсвоими познаниями 
по теории марксизма, приобретает ши- 
рокую популярность и влияние в пар- 
тийкых кругах. После потемкинского

восстания в 1905 г. он был выслан в 
Пермскую губ. (г. Оханск), но по ок- 
тябрьской амнистии вернулся опять в 
Одессу, где работал до ареста в 1907 г. 
и последующей ссылки в Астрахан. губ- 
После ссылки он кочевал по провин- 
ции, всюду об‘единяя революционно-на- 
строенную публику. С наступлением. 
войны разошелся со многими старыми 
товарищами, отстаивая необходимость 
отражать наступление германск. импе- 
риализма. Это расхождение не поме- 
шало, однако, ему после революции 
вести организационную работу в Сов. 
Р. и С. Д. и в уисполкоме. Ряд даль- 
нейших расхождений по вопросу о преж- 
девременности захвата власти пролета- 
риатом заставил J1. отойти от широ- 
кой общественной работы. Ум. в 1919 г. 
См. „Лам. бор.а.

Лежава, Андрей Матвеевич (автобио- 
ирафил). Я родился в 1870 г. в г. Сигнахе 
Тифлисской губ. Отец мой, из крестьян 
Кутаисской губ-, еще мальчиком 14 лет 
бежал из родительского дома, скитался 
доволыю долго по разным местам Сиг- 
нахского уезда, попал, наконец, в услу- 
жение к священнику, y которого он об- 
учился грамоте, a впоследствии, юношей, 
стал псаломщиком. Однако, вскоре после 
женитьбы он бросил духовную карьеру 
и пошел в приказчики в торговое пред- 
приятие, сначала в Сигнахе, a затем в. 
Тифлисе, куда он перевез семью: мою 
мать и меня 3 лет, и с нами переехали 
моя бабка по матери и ее единственный 
сын, мой дядя, тогда, вероятно, лет 15. 
Года через два моя мать умерла от 
брюшного тифа, и я остался на попече- 
нии бабушки. Отду по службе, видимо, 
не везло,—он часто менял хозяев и кон- 
чил поступлением на железную дорогу^ 
сначала линейным сторожем на Закав- 
казских жел. дор., a под конец, до самой 
смерти, служил стрелочником на станции, 
Батум. Приблизительно с 10-летнего воз- 
раста, когда отец перешел на жел.-дор. 
службу, я видел его лишь урывками, во 
время его приездов в Тифлис и во время 
моих поездок к нему в каникулярное- 
время. Овдовев молодым человеком, он 
отказался от второго брака, об’яснив. 
моей бабке, что при его заработке он 
едва может уделять деньги на мое во- 
спитание, и о семье ему думать не при- 
ходится.

Мы с бабкой существовали наденьги,. 
зарабатываемые дядей и присылавшиеся 
моим отцом. Бабка была очень добрая 
женщина, любила меня и баловала оез- 
гранично, ни в чем меня не ограничивая. 
Мой отец мечтал сделать из меня врача 
или инженера. Меня рано потянуло к



297 Деятели CC C?  и Октябрьской Революции. 298

книжке. 5 или 6 лет, по’моему настоянию, 
бабка определила меня в армянскую 
школу, где преподавателем был П. И. Ка- 
таньян, который меня очень полюбил и, 
когда я заболел оспой, проявлял боль- 
шое внимание к моей судьбе, a когда 
я стал поправляться, несколько раз на- 
вещал меня в постели. Светлый образ 
этого педагога на всю жизнь остался в 
моей памяти. Потом меня огтределили в 
прогимназию, вскоре ставшую 2-й Тиф- 
лисской гимназией.Моимитоваришами и 
теперь продолжали оставаться уличные 
мальчики Авлабара. Впрочем, в этой 
гимназии тоже было не мало ребятишек 
из той же среды, к которой принадлежал 
и я. И на ряду с нами,детьми7—10 лет, 
в одном и том же классе сидели боро- 
датые верзилы в 20 и более лет, от- 
прыски княжеских фамилий или бога- 
тых торговдев. Такой состав, вероятно, 
имел хорошее воспитательное значение 
для нас, ибо мы все время обретались 
в противоположных лагерях, между со- 
бой враждовавших. Дойдя до 3-го класса, 
я стал увлекаться литературой—особен- 
но Пушкиным и Гоголем. На почвеувле- 
чения чтением лучших писателей y нас 
образовался маленький кружок гимна- 
зистов, где, между прочим, стали y нас 
дебатироваться разные этические во- 
просы. Результатом этих дебатов было 
то, что я однажды неожиданно об’явил 
своей бабке, что не желаю больше 
учиться в гимназии, чтохочу жить своим 
трудом и что я решил поступить на 
телеграф (влияние соседа-телеграфиста). 
Бедная старушка сделала слабую по- 
иштку отговорить меня, но, вероятно, не 
выдержав моих настояний, а, может 
быть, и капризов, пошла к моему класс- 
ному наставнику И. Е. Гамкрелидзе, 
который всячески отговаривал от этого 
шага и ее и меня, так как я был одним 
из лучших учеников. Но ничто не по- 
могло. На государственный телеграф 
меня не приняли („до ключа ты еще не 
дорос“). Н тогда поступил на ж.-д. те- 
леграф, но вскоре бросил телеграф и 
начал учиться столярному ремеслу. На 
ж.-д. телеграфе, a впоследствии в сто- 
лярных мастерских моя жизнь потекла 
совсем по-новому: я покинул бабушку 
(чтобы совсем стать самостоятельным), 
поселился с товарищем столяром где-то 
на чердаке, голодал, холодал. Терял pa
nory , опускался на дно, пьянствовал, 
отбился от большинства прежних това- 
рнщей и, потеряв, так. обр., около трех 
лет, спохватился, вернулся вновь к бабке 
и об’явил, что хочу учиться. 0 6  истин- 
ииом характере этого периода моей жизни 
мои родные почти иичего не знали.

Больше знала бабка, которая терпеливо 
ждала, когда y меня пройдет эта дурь. 
Дурь, видимо, прошла, и я признал, что 
я далеко ушел от мечты о самостоятель- 
ной трудовой жизни. Вероятно, пришлось 
над собой сделать большое усилие, так 
как поворот y меня вышел очень крутой. 
Обрел новых товарищей, связался с но- 
выми кружками. Среди моих товарищей 
теперь были и рабочие и интеллигенты. 
Это было в середине 80-х г. К этому 
времени относится мое первое знаком- 
ство с подпольной литературой, листка- 
ми „Народной Воли“—„Письма из Петро- 
павловской крепости“. Эти „письма“ на 
меня и на ближайшего моего товарища 
Сергея Вартанова произвели огромное 
впечатление, и мы с ним торжественно по- 
клялись отдать жизнь на борьбу с ти- 
ранией. В то же время в Тифлисемного 
было революционной интеллигенции и 
рабочих из России, или высланных, или 
заблаговременно удравших на далекую 
окраину от шпионских преследований.
Я быстро втянулся в эту среду, в ней 
стали складываться мое сознание и мои 
общественные и политические симпатии.

Очутившись перед лицом нескольких 
рабочих кружков, среди которых я играл 
роль руководителя, я скоро поиялнедо- 
статок своей подготовки для новой 
своей роли. Я окончательно решил 
учиться, при чем от гимназии отказался, 
a решил итти в Учительский институт, 
где, мне казалось, я мог получить как 
раз такое образование, какое нужно для 
пропагандистов, и где были хорошие 
революционные традидии. A для посту- 
пления в Учительский институт мне по- 
надобилось два года, чтобы окончить 
шестиклассное городское училище. По- 
следующие 6 лет учения полны самой 
напряженной работы и над собственным 
развитием и в различных легальных и 
нелегальных кружках. Одновременно 
приходилось давать уроки, чтобы зара- 
батывать на существование, но зарабо- 
ток получался пустяковый, и я жил 
вновь иа средства дяди и отда.

К этому времени относится мое зна- 
комство с находившимися в Тифлисе 
видными деятелями революдии, с кото- 
рыми я сблизился и к которым проникся 
величайшим уважением и любовью. 
Среди них должен назвать народоволь- 
дев, впоследствии руководителей армян- 
ского национальяого революдионного 
движения—Семена Заварьяна и Христо- 
фора Микаеляна, в девяностых годах 
убитого на Балканах взрывом бомбы 
при ее испытании. Позднее приехал в 
Тифлис из березовской ссылки н. М.Фле- 
ров, с которым я сдружился и с которым.
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не терял связи почти до конца его 
жизни. Влияние Флерова на мое разви- 
тие в ту пору было весьма велико.

В 1893 г. я поехал в Москву, где рас- 
считывал приобщиться к революцион- 
ным дентрам. Одновременно в Москве я 
делал попытки слушать лекции в Мо- 
сковском университете по физико-мате- 
матическому факультету, устроился пре- 
подавателем в воскресной школе при 
Курских ж. д. мастерских, где быстро 
сошелся с группой революционно на- 
строенных рабочих. Но все это пришлось 
прервать, так как ко мне явился Н.М. Фле- 
ров, переехавший в это время в Харь- 
ков, и предложил мне принять участие в 
устпойстве нелегальной типографии 
только что организовавшейся партии 
„Народное Право“, которая, борясь за 
социализм, предполагала на ближайшей 
ступени об‘единить в борьбе против ца- 
ризма самые разнообразные элементы 
революционные и даже оппозиционные. 
„Вотвам и возможность снабжать Тиф- 
лис социалистической литературой“, — 
говорил мне H. М. Флеров.

„Народное право“ начало складываться 
на меже двух эпох нашего революцион- 
ного движения: распада „Народной Волий 
и реакции 80-х годов и начала марксист- 
ского и широкого рабочего движения 
90-х годов. В Москве я застал в круж- 
ках дебаты, посвяшенные критике на- 
родовольчества, пересмотру его програм- 
мы, и споры между народниками и пер- 
выми марксистами. He успев разобра- 
ться в этих теоретических спорах, я 
дал согласие Флерову на работу в типо- 
графии, и в связи с этим вскоре ко мне 
явился M. А. Натансон, один из органи- 
заторов „Народного Права“, и сгово- 
рился со мной о работе. Я отправился 
в Смоленск, где была устроена подполь- 
ная типография, и приступил к ее об- 
служиванию. Через 4 месяца народо- 
правцы провалились; по обнаружении 
близкого провала, типография спешно 
начала: ликвидироваться, я был послан 
в Харьков, где меня арестовали в ап- 
реле 1894 г. Два слишком года провел 
в Петропавловской крепости, Доме пред- 
варительного заоючения и на этапах 
и в нойбре 1896 г» был водворен в Вер- 
холенск, куда был сослан на 5 лет. 
Пять месяцев этапного пути (тогда еще 
не было жел. дорог) дали большое зна- 
комство е различными революционными 
течениями, представители которых были 
в составе арестантских партий. В этом 
отношении весьма поучительно было 
также продолжительное пребывание в 
Бутырской тюрьме (около 5 месяцев) в 
ожидании этапа. И в Бутырках и потом

в пути мне лришлось близко познако- 
миться с M. А. Натансоном, H. С. Тют- 
чевым и из продолжительных бесед с 
ними почувствовать и осознать основ- 
ные ошибки народничества, особенно 
же народоправчества. В Верхоленске 
продолжалось мое дальнейшее полити- 
ческое развитие. В Верхоленской коло- 
нии были представлены различные рево- 
люционные течения того времени и из 
различных местностей. Господствующей 
темой наших споров и дебатов были 
вопросы народничества и марксизма. 
Здесь я стал марксистом, близко со- 
шелся с такими марксистами, как 
H. Е. Федосеев, K. К. Бауер, Ляховский 
и др. По возвращении в Россию я при- 
нял участие в рабочем движении уже 
марксистом. В 1901 г., после ссылки, я 
был секретарем правления Потреб. об- 
щества Закавказской ж. д. в Тифлисе. 
Однако, через несколько месяцев дол- 
жен был покинуть Тифлис, в виду на- 
чавшейся за мной охоты со стороны 
охранки. Я поселился в Воронеже, где 
раоотал в качестве заведующего скла- 
дом сельскохоз. орудий и семян Воро- 
нежского отд. Московского о-ва сель- 
ского хозяйства. Через два года дол- 
жен был покинуть эту работу, вследствие 
полицейских преследований, и попы- 
тался устроиться оценщикомпри город. 
управе, но и тут полиция мне не дала 
раоотать; тогда я перешел на службу в 
частное предприятие—в банк, где я про- 
работал около полугода. Кконцу 1903 г. 
мои знакомые предложили мне место 
помощн. инситектора в пароходстве К* 
„Надеждам на Волге, и я переехал в 
Нижний.

В Воронеже мне в качестве предста- 
вителя третьего элемента пришлось уча- 
ствовать в работах Воронежского уезд- 
ного комитета Особого Совещания о 
нуждах сельскохозяйств. промышленно- 
сти, учрежд. в Питере под председ. 
Витте. Зтот воронежский комитет про- 
гремел своими радикальными резолю- 
циями. М. пр., после продолжительных 
работ, в которых и я принимал с неко- 
торыми товарищами участие, накануне 
официального заседания комитета, на 
котором должны были быть сделаны 
доклады и оглашены резолюции, на со- 
вещании группы руководящих либераль- 
ных земских деятелей уездный предво- 
дитель дворянства И. Т. Алисов, он же 
председ. комитета, заявилт что он мне 
завтра в комитете слова не даст, ибо 
„еще не пришло время для таких ре- 
волюционных заявлений*. Произошло 
замешательство. Сколько земцы его 
ни уговаривали-—он был непреклонен.
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Тогда один из земцев, врач и помещик 
C. В. Мартынов, когда-то пародоволец, о 
котором Плеве говорил, что он, Марты- 
нов, y него в 1881 г. с виселицы сор- 
вался,—обратился ко мне: „Вот что, 
нигилист, напишите на бумаге сегодня 
все, что хотите сказать, a я завтра про- 
чту в комитете,—меня Алисов слова 
ие может лишить“. Я в ту же ночь 
вместе с воронежским врачом Гинз- 
бургом составил прокламацию, в которой 
говорилось, что ни о каком поднятии 
сельскохоз. промышленности не может 
итти речь, покуда не будет свергнуто 
самодержавие, и через временное пра- 
вительство не будет созвано учредитель- 
ное собрание. ß  битком набитой пуб- 
ликой зале, после речи знаменитого пе- 
дагога Бунакова, призывавшего назад 
к реформам Александра II, Мартынов 
огласил нашу прокламацию, прочитав 
ее до конца без пропуска. Председатель 
делал попытки остановить его, но Мар- 
тынов, отмахиваясь отнегорукой, делал 
свое. ß эту же ночь Мартынов и Буна- 
ков были арестованы. В это время в 
Воронеже была целая колония состояв- 
ших там под надзором полиции, в числе 
которых были: А. И. Любимов, Л. И- Кар- 
пов, Ф.И. Кривобоков (Невский), Н.А.Кар- 
ташев с женой и др. Там же я позна- 
комился и близко сошелся с покойным 
Жилиным и А. И. Любимовым.

Против моего переезда в Н. Новгород 
сильно возражал вице-губернатор, барон 
Фредерикс, исполнявший в то время ббя- 
занности нижегородского губернатора; 
он уступил лишь после того, когда я 
ему сказал, что я заключил договор с 
акц. о-вом К° „Надежда“, в котором 
предусмотрена неустойка, в случае моей 
неявки к установленному сроку на слу- 
жбу, и что, заключая этот договор, я 
руководствовался отсутствием возраже- 
ний со стороны департамента полиции.

По прошествии некоторого времени 
я познакомился с жившими в Н. Новго- 
роде товарищами и постепенно стал 
втягиваться в работу местной органи- 
зацни. Осенью 1904 г. в Н. Новгороде 
происходил многолюдный учительский 
c e зд, который был использован нашим 
партийным комитетом для агитации 
среди с‘ехавшихся учителей. На различ- 
ных нелегальных собраниях неред учите- 
лями выступали, с одной стороны, эсэры, 
с другой стороны, наши товарищи. Помню, 
вэто время в Нижнем работал среди эс- 
эров Е. Колосов, не без успеха работав- 
ший и среди учителей. Мне пришлось при- 
нять деятельное участие в этой борьбе и 
закончить открытым выступлением в На- 
родном доме перед концертом с большой

речью о текущем моменте (происходила 
война с Японией) и закончить речь при- 
зывом к вооруженному восстанию. По- 
лиция ожидала подобного финала, свое- 
временно мобилизовалась и в битком 
набитый зал во время моей речи ввела 
многочисленные отряды городовых. По- 
лиция и жандармы минут20 продолжали 
слушать мою речь до конца, a затем, 
по данному ими сигналу, свет в зале 
был погашен, раздалась команда „сабли 
на-голо“, и городовые принялись в тем- 
ном зале изоивать людей. Я был по 
этому делу арестован, и было возбуж- 
дено дело против меня. Но безобразия 
полиции были столь вопиющи, что про’ 
курор оказался вынужденным при рез- 
ких протестах губернатора Унтербер- 
гера (организатор первых черносотенных 
погромов в России) возбудить дело и 
против полицмейстера Игнатьбва—руко- 
водителя полицейского погрома в 
Народном доме. Меня взяли под залог 
мои хозяева, нижегородские купцы? a 
следствие по делу тянулось до конда
1905 года.

Продолжая работать в составе нашей 
организации весь 1905 г., я был аресто- 
ван в декабре этого года, и в июле
1906 г., вследствие вмешательства с.-д. 
фракдии Государств. Думы, постаиовле- 
нием Моск. Суд. Палаты был освобо- 
жден. После этого я был вынужден 
скрыться из пределов Нижегор. губ., в 
виду приказа жандармов о моем аресте 
и привлечении в административном по- 
рядке.

По предложению Нижегородского ко- 
митета в 1907 г. явновьвернулсяв Ниж- 
ний и принял участие в избирательной 
кампании во 2-ую Госуд. Думу. He no
nae в Государств. Думу лишь вслед- 
ствие измены со стороны эсэров, ко- 
торые, вопреки заключенному с нашим 
комитетом соглашению, свои голоса 
передали выдвинутому ими кандидату 
Долгопятову, я избежал каторги, в ко- 
торую попали все члены с.-дем. фракдии 
2-й Думы. Я поселился в Саратове 
и в течение ряда лет работал в стра- 
ховом деле, находясь в раз‘ездах 
по губерниям Юго-Восточной области. 
Служба в страховых предприятиях за 
это время дала мне возможность близко 
ознакомиться с экономикой всего этого 
обширного края.

В 1916 г. я переехал на службу в Мо- 
скву и здесь через Ольминского свя- 
зался с наладившимся кружком, в ко- 
тором были Смидович,Ногин, И.И.Сквор- 
дов и др. В начале 17 г. по страховым 
же делам я переехал в Петербург, очень 
часто бывая и в Москве, где я принимал
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участие в рабочей группе Продовольств. путем от внимания жандармов, контро- 
комитета, a с начала Октябрьской ре- лировавших каждый шаг, каждое дви-
волюции я отдал все свои силы на хо- 
зяйственное строительство, сначала в 
области страхозого дела, a затем 
кооперации и торговли.

Ленгннк, Фридрих Вильгельмович 
(авт оризовапная био р аф ия). Родился в 
1873 г. в г. Гробине Курляндской губ. 
По окончании среднего учебного заве- 
дения в г. Екатеринославе, поступил в 
Петроградский (Ленинградский) Техно- 
логический институт, каковой и окон- 
чил в 1896 г. В Ленинграде же начал с 
1893 г. принимать участие в револю- 
ционном рабочем движении и в 1896 г. 
был арестован, как член „Союза борьбы 
за освобождение рабочего класса“. По 
этому делу просидел около двух лет 
сначала в Ленинграде, в Доме предва- 
рительного заключения и в Петропавлов- 
ской крепости, a затем в Бутырской пе- 
ресыльной тюрьме в Москве. В 1898 году 
был выслан на 3 года в Восточную Си- 
бирь, в село Казачинское Енисейской 
гуо., откуда через год был переведен в 
с. Тесинское Минусинск. y., a затем на ст. 
Иланскую Сибирской ж. д., где и про- 
был до 1901 г., после чего уехал в Евро- 
пейскую Россию, сперва в Екатерино- 
слав, затем Самару и в Киев, состоя 
членом организации „Искра“ и членом 
Организационного Комитета по созыву 
II Сезда партии.

В 1903 г. после 2-го С*езда партии, 
на котором был избран членом первого 
большевистского ЦК, поехал в Швейца- 
рию, в Женеву, где в качестве члена ЦК 
пробыл до весяы 1904 г., являясьзагранич- 
ным представителем ЦК и членом совета 
партии отЦ. комитета. По возвращении 
из*за границы работал нелегально в Мо- 
скве и под фамилией Артур Циглер был 
арестован летом 1904 г. вместе с Бау- 
маном и Стасовой по делу Северного 
бюро Центр. ком. партии. Весыой 1905 r., 
после годичного тюремного заключения, 
в виду тяжелой болезни легких, был 
освобожденлиберальствуюидей судебной 
властью на поруки до суда и, во избе- 
жание грозящего нового ареста, бежал 
за границу, где должен был продолжи- 
тельное время лечиться в Давосе (Швей- 
цария) от туберкулеза легких.

По возвраидении в Россию, после об- 
щей амнистии 1905 года, жил в разных 
городах Росси и—Ревеле, Екатери нославе, 
Александровске, Новочеркасске, Москве, 
Ленинграде под настоящей своей фами- 
лией, преследуемый царской жандарме- 
рией и будучи вынужден переезжать из 
города в город, переходить от одного за- 
нятия к другому, чтобы избавляться этим

жение.
Пссле Октябрьскойреволюции,которая 

застала его в Лениграде, работал в Нар- 
компросе, в ВСНХ, затем опять в Нар- 
компросе(членомколлегииНаркомпроса), 
к Наркомвнешторге (членом коллегии 
Наркомвнешторга). В 1923 г. XII партий- 
ным с‘ездом был избран членом ЦКК 
РКП (б) и вскоре назначен был членом 
коллегии НКРКИ СССР. Ha XIII и XIV 
с1ездах партии вновь был избираем чле- 
ном ЦКК ВКП (б) и с января 1926 г. 
состоит членом президиума ЦКК ВКП (б), 
оставаясь членом коллегии НКРКИСССР 
и начальником дентр. Инспекции Транс- 
порта и Связи.

Леиин (Ульянов), Владимир Ильич, род- 
в Симбирске 10/23 апреля 1870 г. Отец 
его, Илья Николаевич, происходил из 
мещан г. Астрахани, лишился отца в 
возрасте 7 лет и был воспитан старшим 
братом, Василием Николаевичем, кото- 
рому и самому горячо хотелось учиться, 
но не удалось: пришлось после смерти 
отца поступить на службу, чтобы со- 
держать семью. Но все, что ему не уда- 
лось достичь самому, он решил дать 
младшему брату, которого содержал 
в гимназии и послал потом в универси- 
тет. Илья Николаевич говорнл детям 
с чувством глубокой благодарности 
о брате. Сознание необходимости обра- 
зования для каждого, усиленной работы 
над собой для достижения его, почти 
благоговейное отношение к науке отли- 
чали Илью Николаевича всю жизнь и 
были с детства внушаемы детям. Воспи- 
танный в трудных условиях, рано взяв- 
шийся за уроки, чтобы содержать себя 
самому и не висеть на шее брата, Илья 
Николаевич отличался всю жизнь стро- 
гим сознанием долга, большой испол- 
нительностью в работе, которую требо- 
вал неуклонно от себя и от других,— 
в первую очередь, конечно, от своих 
детей. Он сам направлял старших вна- 
чале их учения, требуя от них неукосни- 
тельного исполнения их обязанностей; 
приучал их к труду. Между прочим, он 
высказывал опасение, что y сына Вла- 
димира привычки к труду не создастся, 
ибо ему все слишком легко дается; 
поэтому на развитие трудоспособности 
y Владимира он напирал особенно силь- 
но. Сам чрезвычайно скромный в лич- 
ной оценке, исполнявший всю свою 
большую и инициативную работу как 
должное,—не более того, Илья Нико- 
лаевич был против „захваливания“, как 
он выражался, и, таким образом, по- 
стоянным похвалам Владимиру Ильичу
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-в школе создавался дома полезный 
корректив. Личный пример отца имел, 
как это всегда бывает в воспитании, 
'бще ббльшее значение. Огромным 
фактором в воспитании было то, что 
отед являлся не чиновником, как по- 
давляю щ ее большинство служащих того 
времени, a идейным работником, не жа- 
левшим трудов и сил на борьбу за свои 
идеалы. Дети, не видя его часто оо 
неделям. во время его раз’ездов, рано 
научались понимать, что дело—-это не- 
что высшее, чему все приносится в 
жертву. Его оживленные рассказы об 
успехах строительства в ero деле, о но- 
вых школах, возникавших по деревням, 
о  борьбе, которой это стоило,—и с 
верхами: власть имущими, помещика- 
ми»—и с низами: темнотой и предрассуд- 
жами массы,—живо впитывались детьми. 
О собенно осталась в памяти его ра- 
дость» проявляемая всякий раз, когда 
крестьянский сход постановлял открыть 
школу или выражал удовлетворение су- 
■ществующей. Первым сознательным 
стремлением его старшей дочери было 
стать сельской учительницей.

По убеждениям И. Н. был тем, что 
определялось словами: мирный народ- 
ник. Взяв должность инспектора народ- 
иых училищ Симбирской губ., он взялся 
за организацию нового трудного дела. 
Его любимым поэтом был Некрасов. 
Сн переписывал в юности некоторые 
иеразрешенные его стихотворения и 
старшему сыну еще в детские годы 
отмечал те, в которых преобладали гра- 
жданские мотивы, как-то: „Песня Ере- 
мушке“, „Размышления y парадного 
под’езда*. В дрогулках по деревенским 
поляли и лесам он напевал детям запре- 
щеиные студенческие песни его времени. 
Как гласят воспоминания его учеников, 
он был очень чутким педагогом.

Мать Владимира Ильича^ Мария Але- 
ксандровна, была дочерью врача, передо- 
вого по своему времени человека, ооль- 
■шого идеалиста, неумевшего прислужи- 
ваться и сколачйвать деньгу и потому 
не сделавшего себе карьеры. Ее моло- 
дые годы прошли в деревне, в очень 
скромной обстановке: физическое вос- 
питанне ее было почти спартанским. 
Она страстно стремилась учиться и всю 
жизнь жалела, что смогла получить лишь 
домашнее воспитамие. Знала хорошо 
новые языки и музыку; много читала. 
Одаренная большим педагогическим 
тактом, Мария Александровна отдала 
себя всецело воспитанию детей. Она 
отличалась отсутствием предрассудков 
и большой энергией. При скудных сред- 
ствах и большой семье она была весь

день занята. Твердость ее характера 
проявилась во весь роет во время ее 
последующих испытаний. Владимир 
Ильич всегда с большим уважением 
и любовью относился к матери и уди- 
влялся силе ее воли (см. восп. H. К. Круп- 
ской).

Таким образом, семейные условия вос- 
питания были очень благоприятны для 
Владимира Ильича. Он рос в дружной, 
идейной семье, в трудовой обстановке. 
Кроме влияния отда и матери, боль- 
шое—и очень благотворное—влияние 
имел на него его старший брат, Але- 
ксандр Ильич. Это был любимый стар- 
ший брат, идеал для подражания. В виду 
отличавшей Александра Ильича с ран- 
него детства большой идейности, твер- 
дости воли, выдержанности, справедли- 
вости и вообще высоты нравственных 
качеств,—между прочим огромной тру- 
доспособности,—подражание это было 
очень полезно для Владимира Ильича. 
Живя с ним в общей или смежных ком- 
натах вплоть до от’езда его в Петербург 
и затем во время летних каникул, Вла- 
димир Ильич видел, чем он интересуется, 
какие книги он читает. A на последние 
два лета Александр Ильич привозил с 
собой книги по экономике, истории и 
социологии,—между прочим, „Капитал“ 
Карла Маркса. Гибель любимого брата 
произвела, конечно, сильнейшее впеча- 
тление на Владимира Ильгича и уже сама 
по себе была сильным толчком на рево- 
людионный путь.

Кроме братаикниг, непосредственного 
революдионного влияния на Владимира 
Ильича в Симбирске того времени не 
было. Гимназия, руководимая Ф. И. Ке- 
ренским (отдом бывшего главы Времен- 
ного Правительства), была далека от 
всяких свободолюбивЫх веяний,—да и 
годы обучения в ней Владимира Ильича 
(1879—1887) относи-лись к тому време- 
ни, когда школа была взята под строгий 
надзор, когда все сколько-нибудь сво- 
бодомыслящие учителя сурово изгоня- 
лись из нее и оставлялись, кроме низко- 
поклонных, лишь те, более бледные, 
которые более или менее приспособля- 
лись к режиму и налагали строгую 
печать молчания на уста свои.

Таким образом, интерес к обществен- 
ным вопросам пнтался лишь товарище- 
скими беседами в своей среде, где Вла- 
димир Ильич, по воспоминаниям некото- 
рых однокурсников, играл, как оно и 
должно было быть, первую скрипку, a 
не испытывал иа еебе чьего-либо влия- 
ния. Стороннйх . революционных влия- 
ний, на которые ошибочно указывают 
некоторые . биографы, — вроде кружков
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высланных под надзор или неблагонадеж- 
ных,—y него в это время не было.

По летам Владимир Ильич ездил с 
семьей в деревню Кокушкино Казан- 
ской губ. В этой деревне провела 
юность его мать, y которой сохранились 
очень сердечные отношения с местными 
крестьянами, и Владимир Ильич имел 
случай близко наблюдать быт и психо- 
логию захудалой русской деревни. Слы- 
шал он там жалобы на малоземелье; 
слышал высказываемое отцом и матерью 
сожаление, что кокушкинские крестьяне, 
несмотря на горячие убеждения его деда, 
отца его матери, предпочли оброку дар- 
ственный надел.

Владимир Ильич окончил гимназию 
в 1887 г. с золотой медалью. Было ко- 
лебание, выдавать ли ему таковую в 
виду того, что гимназия получила наго- 
няй за выдачу золотой медали и выпуск 
с лучшей аттестацией столь важного 
государственного преступника, как его 
старший брат. Но успехи Владимира 
Ильича как за все годы учения, так и 
на выпускных экзаменах, были настоль- 
ко показательны, что даже школа того 
времени не могла лишить его заслужен- 
ной награды.

По окончании гимназии Владимир 
Ильич подал прошение о приеме на 
юридический факультет Казанского уни- 
верситета. Прямого запрещения посту- 
пить в один из столичных университе- 
тов ему не было, но директор департа- 
мента полиции дал понять его матери, 
что лучше ему проситься в провинциаль- 
ный университет и лучше, если он бу- 
дет жить при неЙ. Директор Керенский, 
в виду выдающихся успехов Владимира 
Ильича по латыни и словесности, про- 
чил его в филологический институт 
или на историко-словесный факультет 
университета и был очень разочарован 
его выбором. Но Владимир Ильич тогда 
определенно уже интересовался юриди- 
ческими и политико-экономическими 
науками, a кроме того не был склонен 
к профессии педагога. да и знал, что 
таковая для него будет закрыта, и наме- 
тил себе более свободную—адвокат- 
скую.

Влияния университетской и студенче- 
ской жизни он, можно сказать, не 
успел испытать на себе, так как был 
вынужден покинуть университет че- 
рез три месяда после иоступления. В ту 
осень студенческие „беспорядки* прока- 
тились по всем университетам. To был 
протест студенчества против нового 
устава, против введения усиленного, 
чисто игояицейского, надзора за студен- 
тами, протест против многочисленных

из’ятий сколько-нибудь замеченных по- 
лицией, сколько-нибудь „неблагонадеж- 
ных“ студентов. Это были репресси» 
после покушения 1 марта 1887 г., уча- 
стниками которого были почти исклю- 
чительно студенты, Владимир Ильич, 
всегда очень свободомыслящий, очень 
чутко подмечавший и сильно реагиро- 
вавший на всякое оскорбление личного 
достоинства, очень критически настроен- 
ный к установленным порядкам, тогда, 
под впечатлением казни любимого бра- 
та, был настроен особенно антиправи- 
тельственно. С другой стороны, хотя 
близких знакомств он завести вунивер- 
ситете еще не мог, но к нему, как к брату 
казненного, отношение студенчестваг 
главным образом более революдионно- 
го, было иным, чем к другим первокур- 
сннкам. Всем этим об’ясняются донесе- 
ния суб-инспекторов, что Владимира 
Ильича видели в компании студентов, 
бывших на подозрении, что он, якобы, 
„шушукался“ с ними. С другой стороны, 
не надо упускать из виду, что полицей- 
ский надзор был,по известным причинам> 
более придирчив к Владимиру Ильичу, 
чем ко многим другим студентам. 
Как бы то ни было, инспектор студен- 
тов, на которого наступала взволнован- 
ная масса молодежи, утверждал, как 
передавали матери, что видел Владимира 
Ильича в первых рядах, чуть ли не со 
сжатыми кулаками. В результате он 
в числе 40 других студентов оказался 
следующей же ночью арестованным и 
отправленным в участок. Адоратский 
передает рассказ Владимира Ильича о 
разговоре с приставом, отвозившим его 
в часть.

— Что вы бунтуете, молодой чело- 
век? Ведь перед вами стена, — сказал 
пристав.

— „Стена, да гнилая, ткни ее, она д 
развалится", — ответил Владимир Ильич.

Всех арестованных высылали затем из 
Казани на „место родины-. Но так как 
y Владимира Ильича на месте родины 
никого не осталось, его согласились 
выслать в деревню Кокушкино, в 40 вер- 
стах от Казани, где жила уже под глас- 
ным надзором по делу 1 марта 1887 г. 
его сестра Анна, пишущая эти строки.
В этой деревне прожил Владимир Ильич 
до осени 1888 г. Там он много читал; 
во флигеле, где он поселился, стоял 
книжный шкаф покойного дядн,—очень 
начитанного человека, и Владимир Ильич 
поглощал книги по обицественным во- 
просам, выискивал денные статьи в ста- 
рых журналах. Затем он ходил на охо- 
ту, много гулял по окрестностям и, ко- 
нечно, имел много возможностн наблю-
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дать жизнь крестьян. Общества, кроме 
двоюродных братьев и сестер, прово- 
дивших в Кокушкиие летние каникулы, 
y Владимира Ильича ке было никакого, 
a родственники эти были все люди не 
общественного типа и ничем не выде- 
лялись, так что дать что-либо для раз- 
вития Владимира Ильича не могли. 
Осенью 1888 года Владимиру Ильичу 
резрешено было переехать в Казань, где 
он прожил всю зиму 1888—89 г. Здесь 
он разыскал некоторых из прежних зна- 
комых, завел новых. В числе последних 
он встречался с одной народоволкой, 
Четверговой, к которой относился с 
большой симпатией. В общем он питал 
всегда большое уважение к старым на- 
родовольцам (как о том свидетельству- 
ют воспоминания Крупской, Зиновьева 
и др.) и от „наследства“ их никоим об- 
разом не отказывался.

К этой зиме относится начало его вы- 
работки социал - демократических убе- 
ждений. Он начал изучать „Капитал“ 
Карла Маркса, которым очень увлекал- 
ся. Вступил он и в один из кружков 
молодежи, который посещал с большим 
интересом, молодежи, вырабатывавшей 
свои убеждения, менявшейся впечатле- 
ниями прочитанного. Никакого более 
авторитетного руководителя в кружке 
этом не было: молодежь совершенно 
самостоятельно искала свою дорогу. 
В то время главным организатором марк 
систских кружков в Казани был H. Е. Фе- 
досеев, о котором Владимир Ильич слы- 
шал, но с которым ему не пришлось 
встречаться. Они познакомились позднее 
путем переписки и обмена статей. Люди 
одного возраста, они в те, юные, годы 
были, так сказать, приблизительно рав- 
ноцеиными величинами, и влияния одно- 
го на другого устанавливать не прихо- 
дится.

С весны 1889 года Владимир Ильич 
переезжает с семьей на хутор Алакаев- 
ка Самарской губ., a с осени—в Самару. 
Этот самарский период его жизни 
продолжался четыре с лишним года. Он 
был посвящен изучению марксизма,— 
Владимир Ильич перечитал за это вре- 
мя все основные сочинения Маркса и 
Энгельса на русском и иностранных язы- 
ках н реферировал некоторые из них для 
кружка молодежи, организовавш§гося 
вокруг него в Самаре. Это была все бо- 
лее юная, менее определенная и начи- 
танная, чем Владимнр Ильич, публика, 
так что Владимир Ильич считался в ее 
среде теоретиком и авторитетом. Во- 
обще социал ** демократизм был тогда, 
особенно по провинциям, только проби- 
ваюидимся революционным течением и

был представлен обычно одной моло- 
дежью. За описываемый период Влади- 
мир Ильич познакомился (в 1891 или 
1982 г.) только с одним сформировав- 
шимся, зрелым марксистом, — с П. И. 
Скворцовым, проездом через Нижний- 
Новгород. Это знакомство очень инте- 
ресовало его, и он рассказывал потом с 
удовольствием о беседе с этим маркси- 
стом, но тут же подчеркнул, что Сквор- 
цов стоит лишь теоретически на почве 
марксизма, и что революционера из него 
никогда не выработается.

Из революционно-настроенной публи- 
ки в иамаре жили в те годы поднадзор- 
ные, возвращавшиесяизСибири— все,ко- 
нечно, народникй или народовольцы. Со 
всеми ними наша семья была в более 
или менее тесных отношениях. Чаще 
других видался Владимир Ильич с Н. 
Долговым, участником еще долгушин- 
ского продесса, и с супругами Ливано- 
вьши, представлявшими собой типичных 
народовольцев, очень дельных и идей- 
ных. Владимир Ильич любил беседовать 
с н й м и  и, не сходясь в путях, заимство- 
вал от них революционный опыт, из- 
учал, так сказать, по их рассказам, ясто- 
рию нашего революционного движения 
за полным почти отсутствием нелегаль- 
ной литературы в нашей провинции. A 
no поводу основных воззрений спорил 
как с ними, так и с другими предста- 
вителями народничества разного толка 
все ожесточеннее и в этих спорах все 
прочнее выковывал и лучше научался 
обосновывать свои взгляды. Одним из 
оппонентов его был проживавший один 
год под надзором в Самаре B. В. Водо- 
возов. Вся эта более солидная публика 
была немало шокирована большой дер- 
зостью, проявляемой в спорах этим 
юношей, но часто пасовала пред ним. 
Немало беседовал Владимир Ильич так- 
же с находившейся в то время под над- 
зором в Самаре М. И. Ясневой (Голу- 
бевой), — представительницей русского 
якобинства, ставшей, под влиянием Вла- 
димира Ильича, содиал^демократкой.

На ряду с выработкой своего револю- 
ционного мировоззрения Владимир 
Ильич двигал в эти годы в Самаре 
и офидиальную науку. Обратное по- 
ступление в университет ему не разре- 
шалось, получались отказы и на хода- 
тайство поехать учиться за границу и> 
наконед, только через три года после 
исключения, в 1890 г .,—матери его уда- 
лось добиться для него разрешения 
сдать экзамен экстерном. Тогда Влади- 
мир Ильич засел вплотную за рабо- 
ту и совершенно самостоятельно под- 
готовился в IV* года к этому экзамену*
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который и сдал в два срока—весной и 
осенью 1891 года при Петербургском 
университете. Сдал прекрасно, не отстав 
при этом ни на один год от своиходно- 
курсников, не покидавших университета.

При поездках в Петербург для сдачи 
экзаменов Владимир Ильич видался там 
с некоторыми марксистами и y одного 
из них, преподавателя Технологическо- 
го института, по фамилии как-будто 
Явейн, получал и привозил с собой 
в Самару марксистскую литературу, 
—между прочим, журнал „N eue Z e it“, 
еженедельник »Für socia le  G esetzgeb u n g  
und Statistik“.

По получении диплома Владимир 
Ильич записался помощникомк присяж- 
ному поверенному Хардину, видному 
представителю тогдашнего либерально- 
го общества в Самаре, человеку очень 
умному, которого шиадимир Ильич 
ценил. Несколько раз пришлось ему 
выступать по процессам. Это были 
мелкие продессы, не бравшие много 
времени на подготовку и интересовав- 
шие Владимира Ильича в очень умерен- 
ной степени. Запись в адвокаты давала 
ему профессию, которая могла доста- 
влять в будущем средства к существо- 
ванию, но главная энергия и силы были 
направлены на изучение марксизма, рус- 
ской действительности и на подготовку 
к революционной работе. К этому же— 
самарскому—периоду относятся первые 
литерату\ные работы Владимира Ильича: 
реферат о книге Постникова „Южно- 
русское крестьянское хозяйство*, напе- 
чатанный только недавно,—через 30 лет, 
и те тетради с критикой писателей на- 
родников, B. В. Южакова, Карышева, 
которые выросли позднее в ero первую 
крупную работу: „Что такоедрузья на- 
рода и как они воюют против социал- 
демократов“,—в ту работу, в которой 
заложены основы всего его миросозер- 
цания.

Осенью 1893 г. Владимир Ильич пе- 
реезжает в Петербург, где записывается 
помощником присяжного поверенного 
к адвокату Волкенштейну. Это давало 
ему положение, могло давать заработок. 
Несколько раз, но, кажется, все вделах 
по назначению, Владимир Ильич высту- 
пает защитником и в Петербурге. Здесь 
он заводит связи с петербургскими со- 
диал-демократами, с кружком Красина, 
Радченко и студентов-технологов—Стар- 
кова, Кржижановского, Запорожца и др. 
Кроме того, он знакомится с литерато- 
рами-марксистами, Струве и Потресо- 
вым. Он пишет ответ Михайловскому 
по поводу выступлений последнего про- 
тив марксистов в легальной печати,

составивший первую главу его сочине- 
ния „Что такое друзья народа“. Эта 
работа была напечатана впервые на ре- 
мингтоне и размножена на мимеографе 
кружком московских студентов—социал- 
демократов. Затем Владимир Ильич вы- 
ступает с критикой книги Струве.

Критика эта печатается (псевдоним 
„Тулин“) в сборнике „Материалы к ха- 
рактеристике нашего хозяйственного 
развития“, под заглавием „Экономиче- 
ское содержание народничества и кри- 
тика его в книге г. Струве“, вместе 
с некоторыми другими статьями тогдаш- 
них марксистов. Но сборник этот был 
сожжен в цензуре, главным образом за 
статью Владимира Ильича, — уцелели 
лишь единичные экземпляры. В этой 
статье Владимир Ильич, соглашаясь 
с критикой народничества y Струве, 
высказывается очень определеино про- 
тив того либерального уклона, который 
наметился уже тогда в его мировоззре- 
нии.

Таким образом, те два с небольшим 
года, которые Владимир Ильич прожил 
в Петербурге (с сентября 1893 по де- 
кабрь 1895) были употреблены им как 
на оорьбу с народничеством и выработ- 
ку правильного марксистского мировоз- 
зрения,,—„Друзья народа“, статья „Эко- 
номическое содержание народничества 
и критика его в книге Струве“ Тулина,— 
так, с другой стороны, на революцион- 
ную социал-демократическую работу. 
Владимир Ильич завязал связи с рабо- 
чими (Шелгуновым, Бабушкиным и др.). 
Он ходил заниматься в кружок рабочих 
за Невской заставой; он писал листки, 
как общ еполитическиена 1-е мая,— 
так и по поводу тех или иных требова- 
ний на отдельных фабриках.

К этому периоду относится первая по- 
ездка Владимира Ильича заграницу (вес- 
ной 1895 г.) и знакомство с группой Осво- 
бождение Труда (Плеханов, В. Засулич, 
Аксельрод). Вся эта группа, и особенно 
Г. В. Плеханов, имела большое влияние на 
Владимира Ильича. Он ознакомился еиде 
в России с главными литературными про- 
изведениями Плеханова, очень уважал 
ero и считал своим учителем. Дичное 
свидание закрепило его связь со всей 
группой и, как он сам признавал по 
возвр.ащении из-за границы, много дало 
ему. Между прочим, он рассказывал, 
что как Плеханов, так и Аксельрод 
нашли некоторую узость в постановке 
вопроса об отношении к другим клас- 
сам общества в статье за подписью 
Тулин; оба считали, что русская социал- 
демократическая партия, выступая на 
политическую арену, не может ограни-
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читься одной критикой всех партий, как 
в период своего формирования; что, ста- 
новясь самой передовой политической 
партией, она не должна упускать из 
поля своего зрения ни одного оппози- 
ционного движения, которое знаменует 
пробуждение к общественной жизни, 
к борьбе против самодержавия различ- 
ных классов и групп.

Владимир Ильич признал правильность 
этой точки зрения, и, несомненно, бесе- 
ды с Плехановым и Аксельродом имели 
большое влияние на него и помогли 
ему оформить свои взгляды и ускорили 
его выступление на широкуго арену 
революционной борьбы основанием 
„Союза борьбы за освобождение рабо- 
чего класса“. Члены группы „Освобо- 
ждение Труда“ поощрили его также к 
выпуску политического органа россий- 
ской социал-демократии. Первый номер 
такой подпольной газеты, под загла- 
вием „Рабочая газета“, был уже готов 
и проредактирован Владимиром Ильичем, 
перу которого принадлежали и все глав- 
ные статьи в нем, когда при арестах 
9-го декабря 1895 г. был забран весь 
этот материал. Аресты разгромили почти 
целиком весь кружок; был арестован 
и Владимир Ильич.

В тюрьме, где Владимир Ильич провел 
1 год и 2 месяца, он не переставал ра- 
ботать. Bo-1-x, он собирал, пользуясь 
петербургскими библиотеками и книго- 
хранилищами,материалы для задуманной 
им книги: „Развитие капитализма в Рос- 
сии*; В0-2-Х, он не оставлял и нелегал^- 
ной работы. Ведя, путем переписки 
шифром и химией, регулярные сноше- 
ния с волей, он посылал таким же спо- 
собом листки, брошюры, проект про- 
граммы партии с об’яснениями к ней. 
По освобождении,—в феврале 1897 г.,— 
Владимир Ильич, оставленный департа- 
ментом полиции вместе с товарищами 
на 3 дня в Питере гдля устройства 
своих дел", повидался с работавшими 
там социал-демократами и выступил 
решительно против того „экономиче- 
ского“ уклона, который стал намечаться 
в движении.

Поехать в ссылку Владимиру Ильичу 
было разрешено на свой счет, — не по 
этапу,—таким образом, ои, минуя все 
тюрьмы, приехал по только что постро- 
енной тогда сибирской железной дороге 
в Красноярск, где получил назначение в 
село Шушенское Минусинского уезда.

В этом селе провел Владимир Ильич 
три года своей ссылки. Сюда приехала 
к нему через год его невеста H. К. 
Крупская с матерью, получив разрешение 
по мотиву предполагавшегося замуже-

ства заменить назначенную ей Уфимскую 
губернию селом Шушенским. В одном 
селе с Владимиром Ильичом жили 
только два рабочих поляка, но вдругих 
селах Минусинского уезда жили тдва- 
рищи, с которыми разрешались иногда 
свидания: на праздники, на свадьбу 
и т. п. Переписка поддерживалась со 
всеми товарищами по ссылке самая 
деятельная. Очень аккуратно переписы- 
вался Владимир Ильич и с дентром, 
русским и заграничным. Переписка эта 
велась, главным образом, через меня,— 
как обычныли путем, так и химией. Ему 
выписывались журналы, посылались по 
возможности все книжные новинки; 
привезла я по его заказу ие мало книг 
и из-за границы.

В ссылке Владимир Ильич написал по 
собранному в тюрьме материалу свою 
книгу: „Развитиекапитализма в России“; 
писал, кроме того, статьи в существо- 
вавших недолго легальных марксистских 
журналах, которые были собраны им в. 
сборник: „Экономические этюды и ста- 
тьи“. Обе эти книги, которые он 
поручил мне корректировать, вышли в
1899 году,

Кроме того, он перевел вместе со своей 
женой, Надеждой Константиновной, 
книгу Сиднея и Беатрисы Уэбб »Теория и 
практика тред^нионизма^с английского, 
написал, изданную заграницей, книжечку 
„Задачи русских социал-демократовС£ и 
некоторые другие статьи и рефераты, ко- 
торые читались товарищами по ссылке*

В Шушенском был также составлен 
им протест против так-называемого 
„Credo* Кусковой и Прокоповича, на- 
печатанный за границей, как „Протест 
17 социал-демократов" и известный под 
более ;коротким названием „ A n ticred o“. 
В нем Владимир Ильич разбирает и 
подвергает жесточайшей критике это 
наиболее выпуклое p roffession  d e  foi 
так-называемых „экономистовС£.

Вернувшись из ссылки в феврале
1900 г., Владимир Ильич после посеще- 
ния родных в Москве поехал в Псков, 
избранный им местом жительства (все 
университетские города и крупные про- 
мышленные были исключены для воз- 
вращающихся из ссылки). Туда приехали 
из ссылки А. Потресов, ЛепешинскиЙ, 
Цедербаум (Мартов); там жили уже 
JI. Н. Радченко и другие социал-демо- 
краты. Необходимое об’единение круж- 
ков, работающих по отдельным городам, 
в партию затруднялось тогда чрезвы- 
чайно постоянными провалами: после 
I с7езда партии в 1898 г. были арестованы 
почти все участники. II с7езд намечался 
в 1900 г. южанами,— главным образом.
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Екатеринославским комитетом, издавав- 
шим газету ,Южный Рабочий“. Но 
весной 1900 г. и эта группа была разгро- 
млена. Тогда y Владимира Ильича со- 
зрела мысииь о том, что партию надо по- 
пробовать об’единить не с’ездом работ- 
ников, слишком дорого обходящимся в 
тогдашних условиях, a вокруг газеты, 
издаваемой за пределами досягаемости, 
за гранидей. Эта газета должна была по- 
служить, по его сравнению, „лесами*, 
вокруг которых строилась бы партия. 
Эту свою идею он провел на так-назы- 
ваемом псковском совещании социал- 
демократов. Было решено, что для вы- 
полнения ее он, Потресов и Мартов 
поедут за границу. Все трое выхлопо- 
тали заграничные паспорта,— в то время 
департамент полиции пускал довольно 
легко за границу, ибо тогдашний опыт 
показывал, что люди,—особенно литера- 
торы и научные работники,—всасывались 
за гранидей и становились более или 
менее безвредными с точки зрения рево- 
люционной работы.

Но план этот чуть не рухнул вслед- 
ствие ареста Владимира Ильича и Мар- 
това во время их нелегальной поездки 
из Пскова в Петербург. Дело ограничи- 
лось, однако, трехнедельным арестом, 
после которого оба были выпущены 
без последствий. Тогда Владимир Ильич 
решил поспешить с выездом. Он с’ездил 
только повыхлопотанному ему матерью 
разрешению с ней и со мной в Уфу, 
где должна была провести последний 
год гласного надзора его жена, Надежда 
Константиновна. Конечно, и в Уфе и 
•заездом в Самаре он видался с тамош- 
ней содиал-демократической публикой 
и развивал ей свой план.

По приезде за границу решено было 
издавать газету »Искра“ с эпиграфом 
из стихотворения, посвященного дека- 
бристам: „Из искры возгорится пламя*, 
вместе с группой „Освобождение Труда". 
Другая заграничная издательская груп- 
па, „Рабочее Делов, не была привлечена, 
как клонящаяся к „экономизму“. Для 
большей независимости и удаленности 
от кишащейэмиграцией Женевы решено 
было издавать новую газету в Мюнхене, , 
куда переехали Владимир Ильич, Потре- 
сов и ь . Засулич. Позднее туда же « 
явился из России Мартов. Кроме газеты ; 
.Искра“, решено было издавать научно- 
марксистский журнал „Заря“. і

Владимир Ильич с жаром взялся за ; 
работу, которая вначале, особенно ] 
вследствие малого количества работни- j 
ков, была для него в большой мере 
черновой: приходилось самому вести пе- ; 
реписку, шифровку, налаживать транс- і

■ порт, связи с Россией и с другими за- 
» граничными колониями и т. п. За 2Vs r.,
■ до лета 1903 г., до II с’езда партии,
■ „Искра" приобрела огромное влияние и,
■ несмотря на массу трудностей и прова-
■ лов, стала распространяться все шире по 

России. Она сильно способствовала 
росту политического сознания рабочих 
масс, превращению забастовок из эконо- 
мических в политические; она помогала 
об’единению партийных комитетов, их 
организации. Как „Искра", так в еще 
большей степени написанная за это 
время Владимиром Ильичом брошюра 
„Что делать“, настаивая на необходи- 
мости создания организации профессио- 
нальных революдионеров, нелегалов, 
помогли делу этой организации. Боль- 
шинство партийных комитетов встали на 
точку зрения юИскры% и на II с’езде пар- 
тии она была провозглашена Ц.О. партии

Но на этом с’езде произошел раскол. 
между большинством и меньшинством 
с’езда,—отсюда названия „большевиков“ 
и „меньшевиков^. Большинство с’езда, с 
Владимиром Ильичом во главе, стояло 
за более революционное и четкое опре- 
деление того, кто должен быть членом 
партии, за более деловую организацию 
редакдии Ц. 0 . Из членов старой ре- 
дакции гИскрыа за большинство вы- 
сказался, кроме Владимира Ильича, один 
Плеханов. Но позднее и Плеханов, под 
влияниемМартова,отказавшегося войти в 
редакцию, и других невыбранных суездом 
членов прежней редакдии, вышел из нее. 
Остался один Ленин. Он счел невозмож- 
ным для себя работать при таком по- 
ложении дела и сложил с себя редак- 
торство. Тогда Плеханов ввел всю 
остальную часть редакции, и „Искра“ 
оказалась в руках меньшевиков. За это 
время Владимир Ильич написал брошюру: 
яШаг вперед, два шага назад“.

Владимир Ильич остался в стороне 
от руководства партией, но так долго 
продолжаться не могло: большинство 
организаций, подавляющая часть рабо- 
чих в России были на стороне больше- 
виков; они требовали своего органа. 
Владимир Ильич видел также необхо- 
димость его, и через год приблизительно 
по оставлении „Искры большевики 
стали издавать газету „Вперед*. Она 
завязала также связи с русскими орга- 
низациями, стала посылать профессио- 
нальных революционеров по местам, 
звала к более революционным методам 
работы, к подготовке революционного 
восстания.

В это время Владимир Ильич жил 
уже в Женеве. В 1902 г. редакция вы- 
нуждена была переехать из Мюнхена, где
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слежка стала черезчур давать себя знать, 
в Лондон. Оттуда она перекочевала в 
Женеву. Все эти годы Владимир Ильич 
жил чрезвычайно скромно, средства 
партии были скудны, и он брал очень 
немного из них, подрабатывая и литера- 
турным трудом. Обилие работы и нерв- 
ная обстановка ее отражались очень 
сильно на ero здоровьи; так, пред II с’ез- 
дом,при переезде изЛондона вЖеневу, он 
заболел нервной болезнью, называемой 
„священный огонь“. По летам, особенно 
после с’ездов, конференций или крупных 
разногласий в редакдии, он старался 
уезжать куда-нибудь на лоно природы, 
к морю или в горы,— при чем выбирал 
всегда более уединенное и дикое место, 
самый простой и дешевый пансион. 
Владимир Ильич всю жизнь любил при- 
роду и умел отдыхать среди нее.

Волны революции за это время на- 
ростали,— особенно с января 1905 года. 
На эмиграции вообще и на Владимире 
Ильиче в частности это отразилось, с 
одной стороны, большей интенсивностью 
и кипучестью работы, a с другой, тем, 
что стало более неудержимо тянуть в 
Россию. Свойственная Владимиру Ильи- 
чу всегда прозорливость проявилась 
в конце лета 1905 г. в том, что он на- 
писал мне раз, кажется в ответ на мои 
жалобы на трудности и затяжки полу- 
чення литературы и з-за  границы: 
„Скоро мьи откроем газету в Петербурге, 
с редакцией на Невском проспекте“. 
Я посмеялась над этим тогда, как 
над вещью совершенно невероятной, a 
между тем через каких-нибудь три меся- 
ца вывеска редакции „Новая Жизнь* кра- 
совалась действительно на Невском 
проспекте.

Владимир Ильич приехал тотчас после 
того, как вспыхнула первая наша рево- 
люция, и был провозглашен манифест, 
открывший двери тюрем и возможность 
вернуться из эмиграции целому ряду 
лиц. Для Владимира Ильича эта возмож- 
ность оказалась сразу проблематичной: 
так, он всего одну ночь переночевал 
no своему паспорту в комнате, снятой 
для него в знакомой семье и, заметив 
несомненную слежку, стал менять квар- 
тиры к жить по чужим паспортам.. Вы- 
ступал он также под чужими именами; 
таково было его известное выступление 
в до.аде Паниной под фамилией Карпова. 
бладнмир Ильич разбивал иллюзии ка- 
детов, эсеров и меньшевиков, их веру 
в завоевання октября 1905 г., их наде- 
жды на мирный ход движения. Он под- 
верг резкой критнке так-называемую 
булыгинскую (совещательную) Думу и 
дал лозунг бойкота ее. Он указывал на

необходимость сплочения рядов, под- 
готовки к решительному бою, к воору- 
женному восстанию. Два раза за зиму 
1905—06 г. ездил он в Москву,— один 
раз до декабрьского восстания, другой 
раз после него, Он внес также поправку 
в отношение к первому Совету рабочих 
депутатов, который тогдашние больше- 
вики склонны были игнорировать, на 
который склонны были глядеть свысо- 
ка, какна стоящий в своем болынинстве 
на мелко-буржуазной точке зрения. Он 
понял то значение, которое имело такое 
подлинно избранное массами учрежде- 
ние, он провидел его роль в будущем.

Пока можно было думать, что волны 
революции еще поднимаются, Владимир 
Ильич стоял за поддержку их, за самую 
революционную тактику. Так, он выпу- 
стил лозунг бойкота и первой Государ- 
ственной Думы; он провозглашал необ- 
ходимость хотя бы партизанской борьбы, 
так-иазываемые тройки и пятки. Когда 
же движение пошло на убыль, он реши- 
тельно переменил фронт, высказался за 
необходимость итти в Государственную 
Думу, пользоваться ее платформой, 
когда все другие возможности пропа- 
гандировать свои взгляды одна за другой 
отнимались y народа. Газеты с.-д. боль- 
шевиков закрывались одна за другой: 
вместо „Новой Жизнил возникали „Вол- 
на“, „Вперед“, „Эхо<1. До последней воз> 
можности партия с.-д. б-ков старалась 
использовать легальную печать. Изда- 
вались отдельные брошюры; перу Вла- 
димира Ильича принадлежат: „Две так- 
тики социал-демократии в демократиче- 
ской революдии", »Победа кадетов и 
задачи рабочей партии“, „РоспускДумы 
и задачи пролетариата“, „Содиал-демо- 
кратия в выборах в Думу“ и др.

Но размах пропаганды должен был 
все сокращаться; приходилось все боль- 
ше уходить в подполье. Владимир Ильич 
принужден был поселиться в Финляндии, 
в Куоккала, откуда наезжал в Питер, a 
больше к нему туда приезжали за руко- 
писями, на совещания. Кроме целого 
ряда мелких совещаний, в 1905 г. состоя- 
лась партийиая конференция в Таммер- 
форсе, a в 1906 г\— с‘езд в Стокгольме 
так называемый об‘единительный, на- 
званный так потому, что на нем с‘ехались 
обе части партии, большевики H%eHbj 
шевики, в то время как на предыдущий 
III с‘езд, в 1905 гменьш евики не по- 
шли. Но попытка об‘единения оказалась 
безрезультатной.

После разгона 2-й Думы, в 1907 г., 
реакция все сгущалась, и осенью этого 
года Владимир Ильич получил пред- 
упреждение от финляндских социал-де-
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мократов, что есть приказ о его аресте. 
Тогда он с предосторожностями уехал 
через Або и Стокгольм опять за границу, 
в Женеву.

Эта вторая эмиграция после времен- 
ных свобод 1905-6 г. была тяжелее 
лервой. Настроение уныния и разочаро- 
вания охватило широкие слои интелли- 
генции и молодежи, проникало и в сре- 
ду рабочих. Широкие общественные 
интересы заменялись личными, вопро- 
сами пола, философией, клонящейся 
к мистике, к религиозным исканиям. 
На ряду с этим разочарование проявилось 
и в более мрачной форме: в среде моло- 
дежи, наиболее чуткого барометра об- 
щественной жизни, появилась эпидемия 
самоубийств. В партийных кругах (среди 
меньшевиков) появилось так называе- 
мое „ликвидаторство“—-проповедь со- 
средоточения всей работы в легальных 
рамках, ликвидаторство нелегальной 
партийной работы. Все эти уклонения 
в эмиграции проявились, конечно, осо* 
бенно остро. Настроение было очень 
подавленное. Но Владимир Ильич не 
терял бодрости и поддерживал ее в 
других. Он указывал на причины пода- 
вления революции 1905 г. и говорил, что 
надо готовиться к следующему под‘ему 
ее. Как в прежнее время он использовал 
ссылку для научной работы, так и теперь 
наиболее глухое время второй эмиградии 
он посвятил изучению философии, кото- 
рой до тех пор не было времени занять- 
ся, и своей философской книге: »Ма- 
териализм и эмпириомонизм", вышедшей 
ВІ909 г. Она была направлена против всех 
разновидностей идеализма и подвер- 
гала с этой точки зрения критическому 
разбору все философские теории,—как 
за границей, так и в России,—в частности 
неокантианство.

На этой почве отчасти, отчасти же на 
почве политических разногласий произо- 
шел y Владимира Ильича раскол с груп- 
пой *впередовдеви, или „отзовистов“, 
как их называли за то, что они предла- 
гали отозвать представителей социал- 
демократии из Государственной Думы. 
Владимир Ильич доказывал необходи- 
дюсть пользоваться всеми легальными 
возможностями, когда нельзя было на- 
деяться на непосредственно революцион- 
ную борьбу: думской платформой, ле- 
гальной печатью. Мне пришлось гово- 
рить с ним в 1911 г. относительно 
недоверия, с которым товарииди, работав- 
шие в нелегальных провинциальных 
кружках, отнеслись к одной скромной 
легальной газетке, которую удалось 
одно время издавать в Саратове, и он 
решительно осудил их за нежелание под-

держать ее. Я видела его как раз под 
конец этого периода реакции,и он ска- 
зал мне как-то: жНе знаю, доживешь ли 
до следующей революции".

Летом 1911 г. Владимиром Ильичом 
была организована партийная школа в 
Лоижюмо (под Парижем), и прочитан 
ряд лекдий рабочим из России. В 1912 г. 
он избирается в Международное Социа- 
листическое Бюро.

Но силы в массах накоплялись, и лен- 
ский расстрел рабочих в апреле 1912 г. 
вызвал их к жизни. Прежде всего, не- 
смотря на всяческие трудности и стес- 
нения, стала развиваться легальная рабо- 
чая печать. Ежедневная рабочая газета 
„Правда“ стала выходить в Питере, в 
самом центре самодержавной власти, 
которой никак не удавалось заставить 
ее замолчать.^Открылся новый фронт, на 
который надо было сосредоточить силы, 
и Владимир Ильич переехал из Парижа, 
где жил последнее время, поближе к 
России, в Краков. Скорый поезд шел 
оттуда до Петербурга только 12 часов, 
статьи могли поспевать во-время, газета 
получалась на другой день. Легче можно 
было устраивать свидания с нелегаль- 
ными работниками, с членами Думы,— 
тогда 4-й, которым Владимир йльич 
писал речи для выступлений. Легче было 
руководить и нелегальной работой в 
России. Таким образом, хотя Владимир 
Ильич писал и в подпольной печати,— 
тогда выходил дентральный орган „Со- 
циал-Демократ",—но главная его энер- 
гия направилась в эту открывшуюся 
тогда форточку легальной рабочей пе- 
чати: кроме яПравдыа, он писал в еже- 
недельную газету „Звезда“, в марксист- 
ские журналы „Мысль* и жПросвеще- 
ниек.

Но надвинувшаяся европейская война 
смешала все карты. Все рабочие органы 
были закрыты. Члены Гос. Думы с.-д. 
большевики были арестованы, преданы 
суду и высланы в Сибирь. Владимир 
Ильич в самом начале войны был аре- 
стован австрийскими властями и проси- 
дел около трех недель в тюрьме. Несмо- 
тря на полную неизвестность, грозившую 
всякими осложнениями, он чувствовал 
себя, как обычно, бодро, чем очень 
удивлял нескольких интеллигентов, по- 
павших в то же положение. Благодаря 
хлопотам австрийских социал демокра- 
тов он был освобожден и уехал в Швей- 
царию. Среди охватившего все партии 
взрыва патриотизма почти единственно 
его голос призывал не отступать от 
международной точки зрения, отмечал, 
что единственным способом борьбьг 
против империалистической войны долж-
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но быть превращение ее в войну гра- 
жданскую,—в каждый стране против 
своего правительства.

Надежда Константиновна рассказы- 
вает в своих воспоминаниях, как одинок 
был Владимир Ильич в этой борьбе, 
-как тягостно ощущал он полное непо- 
нимание вокруг себя.

Им были составлены тезисы об отно- 
шении революционных социал-демокра- 
тов к войне. Пересланные в Россию, эти 
тезисы попались y арестованных членов
4-й Государственной Думы большевиков 
и послужили одним из главных обвине- 
ний против них. В тезисах этих заявля- 
лось вполне определенно, что каждый 
последсвательный социалист должен 
бороться в первую голову со своим 
■правительством, и что лучшим исходом 
войны было бы поражение царского пра- 
вительства, как самого реакционного.

Владимир Ильич читал и рефераты на 
эту тему в Швейцарии* он сплочал на 
идее последовательного интернадиона- 
лизма всех, кого мог.

На Циммервальдской и Кинтальской 
конференциях Ленин был представителем 
левого крыла интернационалистов. Их 
было в то время за границей незначи- 
тельное меньшинство,—громадное боль- 
шинство социалистов было настроено 
патриотически. Владимиру Ильичу при- 
ходилось в то время пробивать брешь 
в толстой стене почти всеобщего не- 
понимания. Сношения с Россией, пере- 
сылка туда литературы были тоже очень 
затруднены во время войны. Масса 
работников была взята на фронт. Па- 
триотический угар был силен и в России, 
идеи „пораженчества“ воспринимались 
исключительне большевиками или кло- 
няицимися к ним. Это было тяжелое 
время эмиграции, оторванность от Рос- 
сии была страшная.

Н 1916 г. Ленин написал книгу „Им- 
периализм, как новейший этап капита- 
лизмаа.

С революцией 1917 г. Владимир Ильич 
сразу же стал рваться в Россию, но это 
не так-то легко было осуицествить в то 
время. Троцкий, поехавший через Англию, 
был задержан там. После нескольких 
более или менее неисполнимых планов 
Владимир Ильич решил поехать через 
Германию, в „запломбированном" вагоне. 
Э тот запломбированный вагон был в то 
время сильно использован всеми врагами 
Владимира Ильича и большевиков: их 
громили, как изменников, пошедших во 
время войны на соглашение с враждеб- 
яым нам германским правительством. 
Между тем, соглашение состоялось лишь 
в том, что такие-то проедут через Герма-

нию, но при полном их отказе с кем 
бы то ни было в этой стране видаться 
или говорить. Для того-то и была выбра- 
на форма „запломбированного“ вагона.

Едучи в Россию, Владимир Ильич был 
совершенно неуверен, что не будет там 
арестован правительством Милюкова,— 
более того, был почти убежден, что этот 
арест произойдет. Но оказалось, что он, 
благополучно проехав через Стокгольм, 
проехал так же благсполучно и через 
Финляндию вплоть до границы с Рос- 
сией, до станции Белоостров, где был 
встречек некоторыми партийными товари- 
щами, вместе с которыми приехал вече- 
ром 2-го апреля (стар. стиля) в Петербург. 
Здесь, на Финляндском вокзале, ему 
была устроена торжественная встреча 
центральным и петербургским комитета- 
ми партии большевиков, созвавшими и 
массы рабочих со всех районов.

Владимир Ильич обратился к товари- 
идам с броневика с краткой речьют в 
которой призывал к борьбе за социа- 
листическую революцию. В таком же 
смысле высказался он и на собрании 
цредставителей организаций в тот же 
вечер. Со свойственной ему нелюбо- 
вью ко всяким фразам, к ликованью и 
к овациям, он сразу же перевел разго- 
воры на деловую почву, на ближайшие 
задания следующего дня. Он резко 
клеймил позорное поведение между- 
народной социал-демократии в мировой, 
войне и убедил партию большевиков, 
с целью отмежеваться решительно от 
этого поведения, переименоваться в ком- 
мунистическую- Он отмечал, что рево- 
людия, свергнувшая трон Романова, 
ничего еще не дала рабочим и кресть- 
янам, и что временное правительство,— 
как кадетское, так позднее на поло- 
вину эсэрское,—ничего дать не в состо- 
янии и должно быть свергнуто. В этом 
смысле писал он решительно и в „Правде“ 
и в брошюрах того времени. Первый 
опыт восстания,—в июле,—от которого 
коммунистическая партия удерживала, 
— был неудачен: многие выдаюидиеся 
большевики были Временным Прави- 
тельством арестованы. Владимир Ильич 
и Зиновьев, чтобы не подвергнуться 
этой участи, которая для Владимира 
Ильича особенно могла оказаться роко- 
вой, решили скрыться.

В это время, как Владимир Ильич от- 
мечал впоследствии, укрывать человека 
его убеждений могли лишь рабочие, и 
оба они скрывались сначала в кварти- 
рах рабочих в Петербурге, потом в 
Сестрорецке и, наконец, в Финляндии. 
Пришлось прибегнуть ко всем формам 
нелегального житья, — к гриммировке,

11
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парикам, чужим паспортам; пришлось 
часто менять квартиры, ездить за коче- 
гара на паровозе, скрываться в шалаше. 
Но и оттуда Владимир Ильич следил за 
жизнью партии, писал статьи и письма 
в Ц. К. В этот период он начал книгу 
„Государство и революция*, закончен- 
ную позднее. Видя, что влияние боль- 
шевиков растет среди рабочих,—в чем 
убедили особенно городские выборы в 
Петербурге и в Москве, авторитет же 
Временного Правительства все больше 
расшатывается в массах, — Владимир 
Ильич стал настаивать на необходи- 
мости, без дальнейших проволочек, вос- 
стания против Временного • Правитель- 
ства. Несогласие с такой решительной 
линией некоторых -ближайших его това- 
рищей не могло поколебать его.

Ko времени созыва II Всероссийского 
С‘езда Советов Владимир Ильич при- 
ехал нелегально в Питер и принимал 
лично участие в заседаниях Ц. К. Вос- 
стание было решено и состоялось 
25-го октября (старого стиля). В этот 
день вечером на первом заседании 
II С‘езда Советов было заявлено о за- 
хвате власти коммунистической партией 
и о свержении Временного Правитель- 
ства. Владимир Ильич выступил с про- 
возглашением Советской Социалисти- 
ческой Республики и ее первых двух 
декретов: о прекращении войны и о том, 
что вся помещичья и частно-владельче- 
ская земля поступает в безвозмездное 
пользование трудящихся. На место дик- 
татуры буржуазии была поставлена 
диктатура пролетариата.

Строительство новой советской вла- 
сти началось среди чрезвычайных труд- 
ностей: почти вся интеллигенция все 
советские служащие об‘явили ей бой- и 
кот. Конституирование правительства : 
без сотрудничества других партий и на- 1 
правлений вызвало разногласие и в Ц. К. : 
коммунистической партии. Но Владимир ; 
Ильич был решительио против всякого и 
сотрудничества, он твердо верил в мас- < 
сы, в то, что пролетариат сможет упра- и 
влять и сам государством, что на деле, j 
за работой, он будет расти и учиться : 
неизмеримо быстрее. (

Но такое конституирование правитель- j 
ства из людей одной коммунистической з 
партии, опытных в революции, но совер- \ 
шенно неопытных в строительстве госу е 
дарства, возложило громадную работу и 
и ответственность на Владимира Ильича, е 
стоявшего во главе нового правитель- р 
ства, как председатель Совета Народных ( 
Комиссаров.- Сму пришлось самому на- _ 
правлять работу во всех отраслях,—на- 
чиная с военной и кончая продовольче- ь

ской или просвещенской. Гражданские' 
войны, субсидируемые и поддерживае- 
мые международной буржуазией, восста- 
ния внутри страны, голод и хозяйствеи- 
ная разруха в результате как этих по- 
трясений, так и предшествовавшей им 
мировой войны,—все это требовало ко- 
лоссального напряжения энергии и сил 
от Владимира Ильича, стоявшего во гла- 
ве правительства, являвшегося ero mos
tom, ero главным рычагом. Сильно подо- 
рвало здоровье Вл. И. покушение на 
него эс-эрки Каплан 30 авг. 1918 г. во 
дворе завода Михельсон *), где В. И. 
выступал на митинге. Поранения, при- 
чиненные ему Каплан, едва не стоили, 
В. И—чу жизни.

По инициативе Владимира Ильича и 
опять-таки при сильном сопротивлени» 
части Ц. К. партии был заключен в 1918 г. 
так называемый Брестский мир с Герма- 
нией. По этому миру мы согласились 
на отчуждение целого ряда городов и 
земель, на уплату огромной контрибу- 
ции, мир этот по справедливости назы- 
вался позорным,—но Владимир Ильич 
видел, что на войну крестьянство не 
пойдет, он считал, кроме того, что рево- 
люция в Германии надвигается быстрым. 
темпом, и что самые позорные условия 
мира останутся на бумаге. Так оно и вы- 
шло: вспыхнувшая в Германии буржуаз- 
ная революдия аннулировала наиболее тя- 
гостные условия Брестского мира.

Была создана крепкая и боеспособная 
Красная армия, одержавшая победу в 
гражданских войнах; освобожденные от 
белогвардейцев области, как Украина, 
Сибирь, Крым, Грузия, стали присоеди- 
няться на правах автономных областей 
к Советской Содиалистической Респу- 
блике. Был образован РСФСР, выросший 
позднее в Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик. С окончанием гра- 
жданских войн стало налаживаться хо- 
зяйство страны. Но самая многочислен- 
ная часть населения,—крестьянство, наи- 
более истощенное войнами и суровым 
военным коммунизмом, нуждалось в от- 
дыхе, нуждалось в более нормальных 
условиях, в которых оно могло бы вы- 
битьсд из хронической голодовки, смог- 
ло бы приступить к восстановлению 
хозяйства. Владимир Ильич понял желез- 
ную необходимость изменения политики 
в этом смысле и ввел вместо продраз- 
верстки продналог, оставляющий излиш- 
ки в руках крестьян, побуждающий их 
работать над восстановлением хозяйства 
Он ввел так-называемую „новую эконо-

•) П ереимвнован теперь в  завод  имени »Влади- 
мира И льича*.



325 Деятели СССР и Октябрьской Революции. 326

мическую политику“, разрешивщую част- 
иую свободную торговлю, давиииую воз- 
можность крестьянству и широким сло- 
ям населения искать самостоятельно тех 
средств существования, которых госу- 
дарство не могло еще дать им. Он до- 
казал, что необходимо сделать этот 
поворот, пока мировая пролетарская ре- 
волюдия задерживается, и РСФСР прихо- 
дится налаживать свое хозяйство с мел- 
ко-буржуазной частью населения и в 
капиталистическом окружении.

В то же время Владимир Ильич настаи- 
вал на развитии предприятий государ- 
ственного типа, на электрификации, дол- 
женствующей поставить нашу отсталую 
страну на один уровень с наиболее 
культурными странами, на развитии 
кооперации. Он указывал, что в ожи- 
дании мировой пролетарской революдии 
надо, удерживая всю крупную промы- 
шленность в руках государства, таким 
образом, частично, понемногу осуще- 
ствлять социализм в одной стране. Таким 
об разом говори л  он,—делая с одной 
стороны уступки частному капиталу, мы 
будем и наступать на него до тех пор, 
пока взрыв революции в других странах 
и поднятие крупной производительности 
в нашей стране не даст нам возмож- 
ности перейти снова решительнее к ком- 
мѵнизму.

Но колоссальная перегруженность Вла- 
димира Ильича работой начала сказы- 
ваться на его здоровьи: он стал стра- 
дать головными болями и бессоницами. 
Врачи находили сначала лишь общее 
переутомление и рекомендовали продол- 
жительный отдых. Но воспользоваться 
таковым не давали Владимиру Ильичу 
как условия существования СССР, тре- 
бовавшие напряженной работы от пра- 
вительства, так и его собственный ха- 
рактер, строгое отношение к себе, ко 
взятым на себя обязанностям, ежеминут- 
ная забота о том, как все обстоит в го- 
сударстве, неумение отвлечься вполне, 
отдохнуть: он сам жаловался, что на 
прогулках думает все о тех же делах. 
Й болезнь стала прогрессировать. 25 мая 
1922 г. его постиг первый удар. Пол* 
ный отдых и внимательное лечение по- 
ставили его на ноги к осени, и с октяб- 
ря этого года ои вернулся к занятиям; 
но хотя сравнйтельно с прежним они 
были сильно сокращены, Владимир 
Ильич только около двух месяцев смог 
выдержать их. В последних днях ноября 
он слег. В эти месяцы,—до марта,—он 
получал еще, хотя и в самых общих 
чертах, осведомление о делах и дикто- 
вал секретарю свои последние статьи: 
о Рабкрине, .Лучше меньше, да лучше“,

„О кооперации“, о работе Наркомпроса.
В марте с ним произошел второй удар, 

лишивший его употребления речи, кото- 
рая, несмотря на усилия врачей и на то, 
что физически Владимир Ильич за лето 
поправился, ие возвращалась уже до са- 
мой его кончины,— 21 января 1924 г. в 
6 час. 50 мин. вечера. Смерть наступила 
почти внезапно, ничто не предвещало 
такого близкого конца. Вскрытие обна- 
ружило полную изношенность артерий 
мозга в то время, как общий артерио- 
склероз отмечался y Владимира Ильича 
лишь в умеренной степени.

Т ело его было набальзамировано и поло- 
жено в л\авзолей на Красной площади.

Л. Улъянова-Елитрова.
Лепешинский, Пантелеймон Николае- 

вич (автобиюирафгм*). Родился 29 февраля 
(ст. ст.) 1868 г. в с. Студенде Климович- 
ского у. Могилевск. губ. Сын деревен- 
ского свяшенника. Семья y отда была 
большая (18 человек детей, из которых, 
впрочем, очень многие не пережиди 
периода детства и рано сошли в мо- 
гилу). Большинство из оставшихся в жи- 
вых воспитывалось в школах духов- 
ного ведомства (в бурсах, епарх. учили- 
щах и т. д.)} и лишь мне посчастливилось 
поступить в светскую школу (да еще 
следующему за мной брату). Кончил 
Могилевскую гилиназию в 1886 г. и по- 
ступил в Петербургский университет 
(на физико-математ. факультет). В уни- 
верситете примкнул к радикально на- 
строенной молодежи, входил в конспи- 
ративный кружок (народовольческого 
типа), принимал активное участие в 
студенческих движениях (в 1887 и в 
1890 r.). За участие в студенческой исто- 
рии в 1890 г. был даже исключен из уни- 
верситета без права поступления в какие 
либо учебные заведения, но y меня в 
кармане было уже удостоверение о за- 
чтении мною всех 8 семестров полно- 
стью, и впоследствии мне удалось по- 
лучить диплом об окончаним универси- 
тета (из Киевского у-та). В 1890 г. был 
выслан из Питера. Скитался по провин- 
дии, пробавлялся уроками, служил кон- 
торщиком в управлении Лозово-Севаст. 
ж. д. В 1894 г. снова попадаю в Петер- 
бург. После долгих мытарств пристраи- 
ваюсь на службу в Госуд. Комиссию 
Погашения Долгов. Возобновляю свои 
революционные связи и веду кой-какую 
конспиративную работу: изготовляю
мимеограф и печатаю на нем листовки 
(по своей инициативе и по заказам cd

•J Н астояшая автобиографияявляется повторением 
автобиографии, предстаЕленной в Общество ста- 
рых бопьшевиков.

11*
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стороны), руковожу кружком рабочих и 
т. д. 8 декабря 1895 г. подвергаюсь 
аресту. В тюрьме окончательно само' 
определяюсь, как марксист. В предва- 
рилке высиживаю 14 мес., затем путе- 
шествие по этапу и водворение в Ени- 
сейскую губ- (сначала в Енисейский 
уезд, a потом в Минусинскнй, по сосед- 
ству с Ильичом и другими товарищами 
по аресту 8 декабря 1895 года). Хотя я 
имел право считать себя соц.-демокр. 
с конца 1895 г. или иачала 1896 г., но 
членом партии признаю себя со времени 
1-го с’езда в 1898 г. В 1900 г. возвра- 
щаюсь из ссылки и по предложению 
Ильича поселяюсь в Пскове, где обслу- 
живаю интересы искровской организа- 
ции (корреспондирую в „Искру“, органи- 
зую искровскую группу, способствую 
транспортированию литературы из за- 
границы в Питер и т. д.). В моей работе 
мне деятельно помогает жена моя, Ольга 
Борисовна (девичья фамилия Протопо- 
пова), с которой я иду рука об руку, 
начиная с весны 1897 г. В ноябре 1902 г., 
сейчас же после образования в Пскове 
(у меня в квартире) организационного 
комитета, в состав которого вошел и я, 
меня снова арестовывают. В течение 
8 месяцев делю свое время между пред- 
варилкой и Петропавловкой. Летом 
1903 г. опять высылаюсь в Енисейскую 
губ—до приговора. He ожидая приго- 
вора (как потом оказалось—6 лет в 
Восточ. С ибирьвероятно, в Якутку), 
эмигрирую в конде 1903 г. в Швейцарию 
(в Женеву). Там сейчас же привхожу в 
большевистскую фракцию и делю с ней 
все перипетии внутрипартийной борьбы 
в 1904—1905 г. В начале 1905 г. в тече- 
ние нескольких месяцев уезжаю на кон- 
спиративную работу в Екатериносл. ко- 
митет, a затем, по вызову Надежды Кон- 
стантиновны, снова пробираюсь через 
границу и еду в Женеву. В конце 1905 г. 
возвращаюсь легально в Россию и ра- 
ботаю в 1906 г. в Питере (выстуяаю на 
митингах, принимаю участие в газетной 
работе—в „волне“, и т. д.).

В 1907 г. нахожу себе приютв г. Орше 
Могил. губ.—в качестве учителя мате- 
матики в реальном училище. О моем ре- 
волюциояном прошлом жандармерия 
получает сведения слишком поздно, но, 
осведомившись на этот счет, начинает 
меня преследовать, правда неумело, по : 
провиндиальному, не зная, к чему при- . 
цепиться. A все-таки в связи с деятель- ’ 
ностью моей по городской библиотеке и 
меня ставят под знак 129-й статьи, за- и 
тем в 1909 г. арестовывают, но по недо- и 
статку улик—скоро выпускают и т. д. и 
Тем не менее, мне и нескольким това- (

i рищам, местным большевикам, удается
> организовать группочку для конспира- 
' тивной работ.ы. В эту группу входили,
- кроме меня и жены, два брата Клинду-
- ховы (особенко интересным работникод\ 
* был Николай Лукич Клиндухов,—хоро- 
\ ший, преданный большевик), Ф. Ф- Жу-
- ковский (тоже в свое время хороший 
i большевик), Г. Н. Куртев (болгарин, фи- 
\ гурировавший в женевской большевист- 
. ской группе в 1904—1905 г. под клич- 
) кой „ІѴІаксимов“, в последние годы ои 
i отошел от партии) и некоторые другие.
■ После ареста в 1909 г. мне было уже
► трудно держаться в Орше, и я в 1910 г.
■ метнулся, в качестве педагога, в с. Щел-
■ ково Моск. губ, Но вскрытая могилев-
■ скими жандармами моя „неблагонадеж- 
» ная{< репутадия шла уже за мной по
■ пятам, и московский сатрап Джунков- 
: ский с треском выкинул меня из наме- 
. ченной мною трудовой колеи.

После этого для меня начинается 
, очень голодкый период в жизни моей 
, семьи,—полтора года отчаянной борьбы 

за существование. Наконец, мне удается 
i в 1912 г. пристроиться, при содействии 

Г. М. Кржижановского и Э. И. Гуков- 
: ского, в Статистическое бюро при Моск. 

гор. управе. Вэтом положении, не пере- 
ходя на нелегальное положение, я не 
смог бы вести систематической револю- 
ционной работы, a потому ограничивался 
лишь спорадическим привхождением в 
те или игиые свои, большевистские, круж- 
ки (напр. в литературный кружок, куда 
входили Ольминский, И. И. Сквор- 
цов, Обух, Ногин, П. Г. Смидович и т. д., 
или в те кружки, которые образовыва- 
лись в наших управских сферах,—напр. 
в кружок по подготовке к революции 
в 1916 r., куда входили Сысин, Писку- 
нов, A. А. Додонова и т. д.). He будучи 
достаточно актуальным в революцион- 
ной работе за этот период времени, я 
тем не менее в идеологическом отноше- 
нии постоянно сохранял свое больше- 
вистское лицо. Так, напр., с первого же 
дня империалистической войны я совер- 
шенно самостоятельно стал на ту точку 
зрения, какая потом стала официаль- 
ным в^ыражением взглядов нашей партии 
на войну, и даже стал готовить в 1915 г. 
обстоятельную статью с изложением 
этих своих взглядов. Познакомившись 
же с тем, что сказал по тому же пред- 
мету Ильичт я с удовольствием конста- 
тировал приближение моих мыслей к 
идеям Ильича, но печатное выступление 
в партийной прессе с выражением своих 
мнений счел уже излишним. В 1917 г., 
продолжая еще работу в статистическом 
бюро, и после Февральской революции



329 Деятели СССР и Октябрьской Революции. 330

я в своих управских сферах (в город- 
ской управе) занял резкуго оппозицию 
к подавляющему большинству осталь- 
ных служащих—меньшевиков, эс-эров, 
кадетов (на десяток тысяч служащих 
нас, болылевиков, насчитывалось не бо- 
лее полдюжины) и соответствующим об- 
разом выявлял свою большевистскую 
природу. В мае того же года провел 
огромную работу по организации выбо- 
ров в Московскую думу, крайне пере- 
утомился и с тяжелым сознанием, что 
моя работа пошла на пользу эс-эров 
(они получили большинство мандатов), 
уехал в Крым подлечиться. Октябрь- 
ский переворот застает меня в Орше, 
где я позволил себесделать опыт муни- 
ципальной работы в так наз. „социали- 
стической“ думе, с которой могужиться 
только до тех пор, пока не запахло 
Октябрем. Здесь, в Орше, на нас, боль- 
шевиков, в Октябрьские дни выпала бла- 
годарная задача задерживать двигавшие- 
ся на красный Питер с зап. фронта 
эшелоны и обрабатывать их (об этом 
сди. ст. Т. И. Дмитриева: „Октябрь в 
Орше“ в № 10 „Пролет. Рев.й). После 
экстраординарного напряжения сил сно- 
Еа заболел (приключилась какая-то ма- 
ленькая катастрофа склерозистого ха- 
рактера, после чего я на левое ухо 
оглох) и в Питер мог попасть только в 
декабре 1917 г. Здесь оказался среди 
своих. Начал работу в Наркомпросе. В 
январе-феврале 1918 г. захотел принять 
участие в „своей“ войне и отправился 
вместе с группой других добровольцев 
на ст. „Дно“ для выполнения задания по 
охране военных (интендантских) скла- 
дов. С марта 1918 г .—вМоскве, работаю 
по организации отдела по реформе 
школы. Затем, с благословения Ильича, 
еду в деревню—проделывать „опыт со- 
ишалистического строительства в дерев- 
не“. В 1919 г. возвращаюсь в Москву и I 
снова работаю в качестве члена колле- 
гии в Наркомпросе. В 1920 г. работаю 
в Ташкенте Сзам. нар. комисс. по про- 
свещению). Возвращаюсь в Москву и 
становлюсь работником в Истпарте. Мне, 
между прочим, принадлежит инициатива 
основания в 1922 г. МОПР’а. В настоя- 
ицее время вплотную работаю в МОПР‘е 
(в качестве зам. председателя Испол- 
кома МОПР?а) и пред. ЦК Мопр‘а в СССР. 
От партийной работы старался не от- 
ставать.

Леплевскнй,Григорий Мойсеевич (аето- 
motрафия). Роднлся я 1 мая 1889 г. в 
г. Брест-Литовске Гродненской губ. 
Отец мой—рабочий-табачник. Промыш- 
ленность эта, как и вся прочая мелкая 
промышленность, в виду особенностей

Брест-Литовского крепостного района, 
была ликвидирована, и отец мой пере- 
ехал на работу в Варшаву. Семейные 
обстоятельства вынудили его к возвра- 
щению на родину. Здесь, однако, по 
свой профессии он работы найти не 
мог, и содержание семьи, очень много- 
численной—9 человек детей—целиком 
легло на весьма энергичную, предприим- 
чивую мать, добывавшую средства к 
существованию мелкой лавочной тор- 
говлей. Ш империалистическую войну, 
при высылке в 1915 г. из Брест-Литовска 
всего населения, семья наша в течение 
суток была разорена полностью. Из 
Брест-Литовска семья перебралась на 
юг, и отец стал работать на табачной 
фабрике в Ростове н/Д.

До 9 лет яобучался в „хедерах“*. та- 
ков уж был в то время обычай в еврей- 
ских семьях во всей Литве. Затем, по 
настоянию отда, законченного безбож- 
ника, при отчаянном сопротивлении со 
стороны крайне религиозной матери, я 
поступил в городское 4-х классное учи- 
лище, из последнего класса которого был 
исключен за принадлежность к „Бунду“ и 
заречь, произнесеннуюмною на митинге 
в декабре мес. 1905 г. вразгаре Москов- 
ского восстания. После двухлетнего пе- 
рерыва,—с трудом перебиваясь уроками, 
писанием сочинений на разные темыдля 
учащихся средне-учебных заведений, 
службой на строительных работах, боль- 
шей частью в обстановке полуголод- 
ного существования^—я продолжал обра- 
зование сначала в частном коммерче- 
ском училище, a затем в Киевском Ком- 
мерческом институте. Последний окон* 
чил в 1915 г. по экономическому отде- 
лению.

В 1909 г. вследствие разногласий по 
вопросам организационному и програм- 
мному (культурно-надиональная автоно- 

I мия), я вышел из рядов „Бунда“. С пер- 
вых жедней Февральской революции я 
вступил в партию большевиков, будучи 
принят полесской организацией РСДРП 
(большевиков).

С мая 1917 г. вплоть до от’езда из 
Гомеля в Самару (1918 г.) состоял чле- 
ном полесского комитета этой органи- 
зации. В период между Февральской и 
Октябрьской революциями вел активную 
агитационно-пропагандистскуюработу в 
б. Могилевской губ., гл. обр. среди мно- 
численного гомельского гарнизона. Был 
членом Исполкома гомельского совета, 
a после октябрьского переворота вплоть 
до эвакуации в связи с наступлением не- 
мецких войск назападном фронте,—пред- 
седателем этого совета и революди- 
онного комитета. Был делегирован
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Исполнительным Комитетом Советов 
Западной Области на сентябрьское де- 
мократическое совеидание. От Могилев- 
ской губ. был избран по списку боль- 
шевиков в Учредительное Собрание. 
Принимал участие во И-м и ІІІ-м Всеросс. 
Сездах Советов в качестве члена этих 
с’ездов. С марта 1918 г. и до половины 
1920 г. работал в Самаре в качестве 
заместителя председателя Губисполкома 
и Городского Совета.

В эпоху „демократической“ контр-ре- 
волюдии на Волге, при занятии чехо- 
словаками Самары, я в нечеловеческих 
условиях отсидел четыре месяца в под- 
полье. В мае 1920 г. по постановлению 
Центр. Комит. РКП(б) переехал в Москву. 
Работал вначале заведующим организ. 
инструкт. отделом НКВнудела, затем со- 
стоял членом коллеги и этого наркомата, 
исполнял обязанности замест. нар. комис- 
сара.Одновременно работал в Малом Со- 
вете Народных Комиссаров РСФСР в ка- 
честве его члена, a затем и председателя- 
С образованием Союза ССР был назначен 
председателем административно-финан- 
совой комиссии СНК Союза ССР.

Литвинов, Максим Максимович (авто- 
(партийные клички: „Папаша“, 

„Лувинье“, „Феликс“, „Ниц“), род. 1876 г. 
в буржуазной семье. Образование полу- 
чил в об‘еме реального училища; 17-тн лет 
поступил вольноопределяющимся на во- 
енную службу;будучи навоенной службе, 
стал изучать социально-экономические 
науки, познакомился с марксизмом и 
историей социализма и немедленно по 
окончании военной службы занялся про- 
пагандистской деятельностью в рабочих 
кружках, вначале в 1898 г —в рабочем 
поселке Клинцы Черниг. губ. Организа- 
ции там не было, работал в одиночку. 
Организовал несколько кружков, где на 
ряду с распространением общего образо- 
вания знакомил рабочих и ремесленников 
с марксизмом и полит. экономией. Вслед- 
ствие слежки переехал в 1900 г. в Киев, 
где, проработав короткое время на пе- 
риферии, был принят в члены киевского 
комитета РСДРП. В 1901 г. вместе со 
всем комитетом бьш арестован и вслед- 
ствие предательства одного из членов 
комитета подлежал высылке на 5 лет в 
Восточн. Сибирь. Сидя 'в тюрьме, при- 
мкнул к организации „Искра“. Через 
полтора года предварительн. заключения, 
не дождавшись приговора, бежал из 
тюрьмы в числе 11 -ти. Попав после 
побега в Швейцарию, работал при ре- 
дакции „Искры“ и на конгрессе Лиги 
заграничных социал - демократов был 
изоран вместе с Крупской-Ульяновой и 
JI. Дейчел^ в члены администрации Лиги,

считавшейся тогда практическим центром 
„Искры14; после раскола на второ.м 
лондонском с‘езде примкнул к больше- 
викам, в рядах которых работал бес- 
прерывно до настоящего времени. В 
начале 1903 г. вернулся нелегально в 
Россию, где и работал до революции 
1905 года, вначале в качестве агента 
уполномоченного Ц Кдля Северо-Западн. 
края, имея свою штаб-квартиру в Риге 
и заведуя „гранидей“. Одновременно в 
1904 г. состоял также членом Рижского 
Комитета РСДРП и в качестве делегата 
этого Комитета участвовал на З-.м 
партийном с‘езде в Лондоне. С оформле- 
иием раскола в партии был выбран 
членом тогдашнего большевистского 
центра в России, существовавшего под 
названием „Бюро Комитета Большин- 
ства“.Участвовал на конферендии север- 
ных комитетов в Колпине (вместе с 
Рыковым, Землячкой, Владимирским, 
Румянцевым и др.). Летом 1905 г., по 
поручению ЦК, подготовлял на острове 
Наргене близ Ревеля приемку оружия, 
заказанного в Англии Гапоном, имев- 
шего прибыть на пароходе „Джон Граф- 
тен“, впоследствии разбившемся y фин- 
ских берегов. Осенью 1905 г. был вызван 
ЦК в Петроград, где вместе с Красиным 
поставил издание первой легалыюй 
социал-демократической газеты ,Н овая 
Жизнь“ (под фамилией Ниц); с пасту- 
плением столыпинской реакции вынужден 
был в 1906 г. бежать за границу, где 
выполнял ряд ответственных поруче[иий 
ЦК, между прочим по закупке и от- 
правке на Кавказ парохода с оружием 
(пароход утонул). В 1907 г. вновь вер- 
нулся в Россию и был почти изловлен 
полицией в книжном складе Бонч- 
Бруевича в Петрограде. В том же году 
ездил по поручению ЦК в Поволжье и 
на Урал для организации областной 
партийной конференции. Попав под 
наблюдение полиции, вынужден был в 
конце года выехать за границу, где и 
оставался в эмиграции (в Лондоне) по- 
чти 10 лет. В 1907 г. был делегатом и 
секретарем российской делегации па 
МеждународномКонгрессе в Штуттгарте. 
Состоял секретарем лондонскои группы 
большевиков, участвовал в Бернской 
конференции заграничных группв 1912 г. 
Находясь в эмиграции, состоял деле- 
гатом от большевистской секции при 
Междунар. Социалист. Бюро, принимал 
участие в 1-й и 2-й Лондонских Кон- 
ферендиях Бюро; на 2-й конференции 
в начале войны подал заявление про- 
теста против участия социалистов в 
буржуазных правительствах и поддержки 
войны и с конференции удалился. Иод-
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вергался арестам почти во всех европей- 
ских странах. После Октябрьской рево- 
люции был назначен первым полпредом 
в Англии. Через 10 месядев был арестован 
в Англии в качестве заложника за Лок- 
карта, на которого и был обменен. В 
РСФСР состоял членом Коллегии НКИД, 
Рабкрина, полпредом, торгпредом и упол- 
номоченным Совнаркома по валютным 
операциям в Эстонии и затем был на- 
значен замнаркомом НКИД; ездил в 
Швецию и Данию для переговоров
с буржуазными правительствами, за- 
ключил ряд соглашений об обмене воен- ! 
нопленных; добился от Англии снятия 
блокады, заключив первые торговые
сделки в Европе, и отправил первые гру- 
зы после снятия блокады. Участвовал 
в делегации РСФСР в Генуе и состоял 
председателем делегации,в Гааге. Пред- 
седательствовал на московской кон-

ерендии по разоружению в 1923 г. 
одписал торговые договоры с Герма- 

нией и Норвегией.
Лозовский, А. (псевдоним Дридзо, Со- 

ломона Абрамовича) (автобиографил). Род. 
29 (16) марта 1878 г. в селе Даниловке 
Александровского у. Екатериносл. губ.
Детство провел в Царедаровске и в по- 
селке при жел.-дор. станции «Лозовая», 
Павлоградского у. той же губернии. С 
8 лет начал работать: продавал на база- 
рах и ярмарках спички, табак, лимоны 
и пр. Отец был бедным еврейским учи- 
телем (меламед), мать имела лоток с га- 
лантерейным товаром на базаре, где тор- 
говала в воскресенье и другие базарные 
дни. Учился в хедере. 11 лет поступил 
мальчиком в мясную лавку, где пробыл 
1 Vs года, после этого работал несколько 
месяцев приказчиком в бакалейной тор- 
говле. 14 лет поступил в кузницу, где 
пробыл 3 года в качестве ученика. Затем 
работал кузнецом в Лозовой Павло- 
градского уезда, в Павлограде и Мели- 
тополе в течение 3 лет. В 20-летнем воз- 
расте бросил работу и при магериальной 
помощи брата начал учиться—пригото- 
вился за 4 класса гимназии и поступил 
в конце 1899 г. вольноопределяющимся 
в 236 Лаишевский резервный батальон 
в Казани. Нелегальную литературу читал 
уже в 1898 г., ближе познакомился в
1900 г. в Казани. Будучи вольноопреде- 
ляющимся, хранил иногда с.-д. литературу. 
Формально к с.-д. организации не при- 
надлежал. Из-за своего воинского зва- 
ния на собрания не ходил. Будучи на 
военной службе, сам и при помощи не- 
которых студентов готовился на атте- 
стат зрелости, экзамены выдержал в мае
1901 г. в Симбирске. В конце 1901 г. пе- 
реехал в Лозовую, где стал давать ѵроки

и где немедленно приступил к организа- 
ции с.-д. кружков. Партийную связь дер- 
жал тогда с Харьковом и Екатерино- 
славом. Организовал также кружки среди 
железнодорожников станции Панютино. 
В августе 1903 г. переехал в Петроград. 
Здесь под именем Матвея Григорьевича 
начал вести организационную работу на 
Васильевском острове, a затем за Нев- 
ской заставой. Для права жительства 
записался в аптекарские ученики, но ни- 
когда им не был. Был арестован в Петер- 
бурге 30 октября 1903 г. и просидел в 
«предварилке» до 31 октября 1904 г. Об- 
винения определенного не пред’являли, 
хотя жандармы показывали некоторые 
фотографические карточки и подозревали,- 
что занимался организационно-пропаган- 
дистской работой. После освобождения 
из тюрьмы был выслан в Казань, где не- 
медленно вступил в большевистскую ор- 
ганизацию и вел организационно-пропа- 
гандистскую работу. Начиная с мая 
1905 г., был не формально членом Казан- 
ского комитета РСДРП большевиков. 
За речь, произаесенную во время выхода 
с работ рабочих Алафузовского завода 
в Казани (июнь 1905 г.), был арестован, 
в тот же вечер рабочие освободили, 
угрожая разгромить фабрику. Летом 
1905 г. участвовал в Самаре на Волжской 
конференции с.-д. большевиков. После 
поездки по России опять вернулся в Ка- 
зань (июль) и там работал среди рабочих 
и солдат. В Казани был известен под 
кличкой—рабочий Алексей. В октябрь- 
ские дни 1905 г. во главе демонстрантов 
разоружал полицейские участки в Казани 
и потом раздавал около университета 
отобранное оружие. С.-д. большевики 
27г дня стояли y власти. Затем пехота, 
юнкера и артиллерия окружили городскую 
думу, и все находившиеся в городской 
думе были 21 октября 1905 г. арестованы. 
Просидел в тюрьме 3 недели, выпустили 
и взяли подписку о невыезде. В конце 
ноября 1905 г. был выбран казанской 
организацией на с.-д. большевистскую 
конференцию, которая состоялась в п^р- 
вых числах декабря в Таммерфорсе (Фин- 
ляндия). После конференции работал в 
Петербурге в организации с.-д. больше- 
виков на Васильевском острове и в Гава- 
ни. В январе 1906 г. был арестован на 
квартире y рабочего Балтийского судо- 
строительного завода Шитикова (попал 
в засаду). Был посажен в тюрьму при 
Вас.-островск. полицейской части, где 
сидел под именем Карла Карловича 
Витке. После 3-х дней бежал. Был 
послан Центральным комитетом партии 
в Харьков, где жил под именем Ивана 
Александровича Кузнецова и вел работу
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организ.-пропагандистскую назаводах. В 
марте 1906 г. был арестован, в начале июня 
был, как Кузнецов, освобожден под залог, 
но затем в конце июня, по доносу из Каза- 
ни,был вновь арестован и просидел вХарь- 
ковской губернской и Холмогорской тюрь- 
мах до мая 1908 г. Был осужден харьков- 
ской судебной палатой к ссылке на посе- 
ление за принадлежность к боевой орга- 
низации Харьковского комитета РСДРП 
(большевиков). В мае был отправлен в 
ссылку на поселение. Пробыл около 3-х 
месяцев в Александровской Центральной 
пересыльной тюрьме (Иркутской губ.), 
a затем был отправлен в Преображенскую 
вол. Киренского уезда Иркутской губ. 
Дошел я только до Чечуйска, a оттуда 
в августе бежал за границу. В Женеву 
приехал в конце октября 1908 г., a в на- 
чале января 1909 г. переехал в Париж, 
где состоял в группе РСДРП (больииеви- 
ков). Давал иногда статьи в «Пролета- 
рий» и «Социал-демократ». В Париже был 
секретарем Бюро Труда для русских эми- 
грантов и некоторое время администра- 
тором школы электро-монтеров для взрос- 
лых. Два года состоял генеральным се- 
кретарем профсоюза шапочников Фран- 
ции. 10 месяцев руководил кооперативом 
булочников и был несколько месяцев ди- 
ректором автомобильного гаража. Будучи 
в Париже, прошел школу шоферов, ра- 
ботал на заводе кузнецом и токарем по 
металлу. Все время состоял членом фран- 
цузской социалистической партии. С 
1912 г. был одним из руководителей 
группы с- - д. болыиевиков - партийцев. 
После об’явления войны между Францией 
и Германией (1914 г.) работал в течение 
6 недель чернорабочим на виноградниках 
около Монпелье, затем вернулся в Париж 
и там стал соредактором «Голоса». После 
закрытия «Голоса» начало выходить 
«Наше Слово», которое в свою очередь 
было закрыто в сентябре 1916 г. После 
этого под той же редакцией выходило 
«Начало» и после закрытия «Начала»— 
«Новая Эпоха». С 1914 г. принял актив- 
ное участие в организации интернацио- 
налистических групп во французских 
профессиональных союзах и в партии. 
Был членом «Комитета по восстановле- 
нию международных связей». Писал, хотя 
и редко, в «Современнике», «Летописи» 
и горьковской «Новой Жизни». Вел актив- 
ную агитацию в социалистических сек- 
циях и професс. союзах. В Россию при- 
ехал в июне 1917 г. (французское прави- 
тельство около двух месяцев не хотело 
выпускатьинтернационалистов),на III Все- 
российской конференции профессиональ- 
ных союзов (20—28 июля) был выбран 
секретарем Всероссийского Центрального

Совета Профессиональных Союзов. Се- 
кретарем ВЦСПС был до 1-го Всерос- 
сийского Сезда Професс. союзов (3—9 
января 1918 г.). Накануне сезда был 
исключен из Российской Коммунистиче- 
ской партии за оппозицию. В феврале 
1918 г. стал ответсгвенным секретарем 
Всеросс. професс. союза текстильщиков, 
a в июле того же года стал ответственным 
секретарем Всеросс. Совета професс. сою- 
зов железнодорожников (Всепрофжель). 
Выл некоторое время председателем Мо- 
сковск. Губ. Совета Проф. Союзов» 
С марта 1918 г. по декабрь 1919 г. был 
председателем Центрального Комитета 
РСДРП интернационалистов и редакто- 
ром центрального органа этой партии 
«Пролетарий». В декабре 1919 г. партия 
с.-д. интернационалистов слилась с РКП. 
С 1907 г. — член Президиума Всеросс. 
Центр. Совета Професс. Союзов и был 
некоторое время редактором его централь- 
ного органа. В августе 1920 г. поехал 
представителем ВЦСПС за границу. 
Поездка кончилась арестом и высылкой 
из Германии. Был в 1920 г. одним из ини- 
циаторов создания Профинтерна. С мая 
1921 г. генеральный секретарь Красного 
Интернационала Профсоюзов. Рсдактор 
журнала «Красный Интернационал Проф- 
союзов», редактор многотомной энцикло- 
педии по международному профдвижению. 
Докладчик по вопросам международного 
профдвижения на всемирных конгресах 
Коминтерна и Профинтерна. Сотрудник 
советских газет и журналов по вопроеам 
международного рабочего движения и 
международной политики. Член презиаиу- 
ма Коммунистической Академии СССР, 
профессор І-го МГУ, лектор советских 
и партийных школ. Член ВЦИК СССР.

Автор ряда брошюр и работ по между- 
народному и российскому профессиональ- 
ному движвнию:

1. „У голь и ж елезо*. К  борьбе за  Э л ь за с -Л с т з -  
рингию . „К н и га“ , 1918 г .; 2. »Рабочи й  К о н тр с я ь *  
(П етрогр . Сов. Сою эов, 1913 r .) ;  3. „П роф сою зы  о 
С оветской  Р о сси и “ (В Ц С П С , 1920 г ,); 4. „ П р о гр р м м а  
д ействия*  (П р сф и н терн , 1921 r .) ;  5. .Ф р а н ц у зс к и й  
народны й учитель* („Р аб о т и и к  Просвещ.*% 1922 г .Н
6. „Р аб о чая  Ф ранция" („К р а сн а я  Н овь", 1922 г.>;
7. „А нархо-си н ди кали зм  и ком м унмзм* { В Ц С П С , 
1924 r .) î  Ô- »М осква или А м стердам * (В Ц С П С , 
1924 r .) :  9) „В ели ки й  с т р а т в г  классовоЙ  войны** 
(В Ц С П С . 1924 r .) ; 10. „Тред-ю ниониэм  н н ей т р а -  
лизм " (Т вер ск о й  Г С П С , 1920 г.)? 11. ^В ерен  ди 
п у ть-  (В Ц С П С , 1922 г.); 12. „М ировоо п р о ф а в и ж е -  
ние до и после в о й кы “ ( ,В о п р .  Т р у д а" , 1925 г .р , 
13. в П ервы й  М еж дунар. к о в г р е с с  револю а. проф» 
союзов* (П р о ф кн тер н , 1921 г .) ;  14, жО ни и ^Ь5 в  
борьбе п р о ти в  войны " (« К р аская  Н о в в - , 1923 гМ  
15. »Б л и ж ай ш и е  зад ач и  К р асн о го  И н тер и ац . П р о ф - 
сою зов-  („К р. Н о в ь “. 1922 г.),* 16. „М ировое насту* 
п ление кап и т а л а  и вди н ы й  п р о л етар ск и й  фронт** 
(П роф и н терн , 1922 г .); 17. „ О сн о аяы в  м о м ен ты  в  
р азв и ти и  м еж дун ародн ого  п роф движ екия*‘ (В ІІС П С , 
J-924 г .) ;  18. «Что до л ж ен  а н а т ь  и п о м н и ть и кструк*  
Töp no  проф ессси он . д ви ж ен и ю - (В Ц С П С , 1921*;
19. „О р ган и з. в о п р о сы " (П р о ф н ятер н , 1921 г .)
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20. „МировоЙ кризис, задачи и тактика Профсою- 
зов'*, 1921 г. (вместе с проф. Варга)* 21. „Задачи 
революц. професс. движения“ (ВЦСПС, 1924 г.); 
22. „Наииа тактика в профдвижении“ (Профин- 
терн, 1924); 23. „За еяинство“ (Профинтерн, 1925); 
24. „Ленин и професс. движение“ (1925, JI.) и т. д.

Важнейшив работы переведены на француз- 
ский, немецкий и английский языки. Отдельныв 
работы переведены на испанский, итальянский, 
чешский, сербский, болгарский, турецкий, япон- 
ский, китайский, малайский, греческий, румынский, 
шведский, морвежский, фннский языки и т. д.

Ломов-Ошиоиов, Георгий Ипполитович 
(автобитрафая). Род. я в январе 1888 г. в 
г. Саратове, выходед из буржуазной ин- 
теллигентской среды. В 13 лет примкнул 
к революдионному движению, работая 
в содиал-демократических кружках. С 
1903 г. начал работу в технике орга- 
низадии Р С Д П  в Саратове (работая 
на мимеографе и гектографе). После 
раскола Р С Д П немедленно примкнул к 
большевистскому крылу партии. 1904 г. — 
средняя техника и кружки. В 1905 г. по- 
мимо работы в боевых дружинах и про- 
пагандистом, начал вести организацион- 
ную работу среди судоходных волжских 
рабочих в „Волжской судоходной орга- 
низации“. Вскоре Волжская судоходная 
организация была признана отдельным 
районом Саратовской организации, пред- 
ставительство которого в Саратовском 
комитете было возложеио на меня. В 
1905 г.—первые корреспонденции в „Но- 
вой Жизни“ о движении среди учащихся 
(в Саратове). В 1904 г. и 1905 г. на меня 
большое влияние оказывает И. П. Голь- 
денберг-Мешковский, который в кратко 
временные с ним встречи в 1906 и 1908 гг. 
еще больше закрепляет это влияние на 
меня. В 1906 г. я работал в Петербург- 
ской организадии в железнодорожном 
районе организатором Николаевской жел. 
дор. Все это время попутно учился. 
С 1906 по 1910 г. — в Петербургском 
университете на юридическом факуль- 
тете, на государственно-экономическом 
отделении. Только в 1913 г. разрешили 
держать госуд. экзамен экстерном.

В 1906 г. помещаю статьи в „Сарат. 
Волне“, редактирую и сотрудничаю в 
газете „Школа и Жизнь“. Работаю в 
нелегальной типографии. В 1907 г. был 
выставлен от большевиков в гор. Сара- 
тове на ЛондонскиЙ С‘езд, но прова- 
лился. В 1907 г. работал членом Иваново- 
Вознес. комитета. Был выбран Моск. 
областной конференцией на обще-рус- 
скую конференцню за границей в Фин- 
ляидии. В конде 1907 г. работал в Мо- 
сковском окружном комитете и в 
редакции „Борьбы" (орган Моск. коми- 
тета). 1907 г.—летом, обычно писал */* 
всех листовок для Иваново-Вознес. ко- 
митета.

В 1908 г.работал членом Московскога 
комитета и ответственным организато- 
ром Лефортовского района. В 1909 г. 
работаю членом Петербургск. комитета 
партии, членом исполнит. комиссии 
Петерб. комитета партии. Был избран 
секретарем Петерб. комитета. В силу 
преследований и арестов перебираюсь 
в Москву и работаю в Московском ко- 
митете партии до своего арестав!910 г. 
В этот период своей работы я примы- 
кал к „впередовскому" крылу партии. 
1911—1913 гг.—Архангельская ссылка и 
работа среди рабочих лесопильных заво- 
дов и ссыльных. Листки. Кружки. Во 
время ссылки я начал с большим увле- 
чением заниматься полярными исследо- 
ваниями. В 1911 г. я принимаю участие 
в экспедиции в Крестовскую Губу Новой 
Земли. В 1912 г.—в качестве заместителя 
начальника экспедидии в Канинской экс- 
педидии (гл. обр. в Чешскую Губу Се- 
верного Ледовитого океана). В это время 
я из‘ездил Сев. Ледовитый океан и все 
тундры (на оленях, собаках, лошадях и 
т. д.). До сих пор в результате этой ра- 
боты на севере y меня сохранилась 
большая любовь к приполярным обла- 
стям и океану. В 1913 г. вместе с Рыко- 
вым восстанавливаем организацию Ле- 
фортовского района в Москве. Сотруд- 
ничество в „Правде*.

В 1914 г. (в начале) работаю в Лефор- 
товском и Замоскворецком районах и 
принимаю участие в организации союза 
металлистов в Москве, избираюсь юрис- 
консультом профсоюза металлистов в 
Москве и в ряде других союзов- Перед 
войной (весна 1914 г.) арестован. Сижу 
в Таганской тюрьме. Выслан из59горо- 
дов ипунктов России.ПопадаювСаратов. 
Восстанавливаю первые группы больше- 
виков в Саратове. Веду систематически 
противовоенную кампанию под больше- 
вистскими лозунгами.

В 1915 г —работа среди рабочих Сара- 
това и в о-ве „Маяк“. Редактирование и 
издание первой легальной противовоен- 
ной большевистской газеты „Наша га- 
зетам. Выпускаю вместе с Антоновым, 
Ногиным и Ольминским 9 номеров этой 
газеты. В каждом номере помещаю свои 
статьи. Фактически был руководителем 
нашего болыдевистского дентра в Сара- 
тове. 1916—1917 г.—ссылка в Восточную 
Сибирь. На Лене. Веду работу среди 
ссылки вместе с Станиславом Коссио- 
ром и Иннокентием Стуковым. В тече- 
ние 1916 г. и в начале 1917 г. занимаю 
ленинскую позицию в основных во- 
просах войны, перспектив революдид 
в России и мировых. Читаю массу до- 
кладов.
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В 1917 г. работаю, главным образом, в 
Москве. По постановлению ЦК послан 
в Московскую область для созыва кон- 
ференции и подготовки общерусской 
конференции. Об‘ехал Москву, Іиваново- 
Вознесенск, Тулу, Н.-Новгород и др. 
места. Участник конференции в агиреле. 
Член Бюро ЦК Моск. Области, членМК, 
представитель партии в Президиуме Моск. 
Совета (товарищ председателя). Являюсь 
агитатором, пропагандистом, организа- 
тором. Пишу все время в „Социал-Демо- 
крате“ и в Петерб. органе партии. Мое- 
му перу принадлежит ряд статей по во- 
просам экономики в журнале „Просве- 
щениея и в Московском журнале нашей 
партии. В июле на с‘езде партии изби- 
раюсь в члены ЦК РКП, продолжая 
работать в Москве. В это время Бухарин, 
я и Яковлева (канд. в члены ЦК Партии) 
из нашей делегации Московской Области 
ведем линию на восстание. Принимаю 
участие во всех решающих зассданиях 
нашего ЦК перед Октябрем.

В дии Октябрьского переворота был 
в Питере вместе с ЦК Партии. Участник 
с‘езда Советов. Избран в 1-й состав СНК 
как народный комиссар юстиции. Был 
срочно ЦК партии направлен в Москву 
для участия в борьбе за власть. Член Рев- 
кома Москвы. Товарищ председателя 
Моссовета, зам. Покровского. Веду в 
это время руководящуюработу в Москве. 
Под моим руководством проходит нацио- 
нализация банков, промышленности и 
реорганизация всего аппарата власти 
в Москве и области.

С января 1918 г. я сиова переезжаю в 
Питер, где избираюсь в состав Прези- 
диума ВСНХ, a затем зам. пред.ВСНХ. 
Все время член ВЦИК‘а до настояидего 
времени. В должности зампреда ВСНХ 
до 1921 г. Все время до 1921 г. ведаю 
топливоснабжением республики.

В 1921 г. работаю в Новониколаевске — 
член Сиббюро ЦК РКП и пред. Сибпром- 
бюро ВСНХ и член Сибревкома до осени 
1921 г. С осени 1921 г. до осени 1923 г. 
работаю в Екатеринбурге, состою членом 
Уралбюро ЦК РКП и пред. Урал. Эконом. 
Совета. Все это время с решающим или 
с совещательным голосом участвую на 
всех с1ездах партии, как член ВЦИК‘а и 
делегат от Урала, Москвы и др. районов. 
Являюсь участником С‘ездов Советов. 
Все это время пишу в основанной по 
люей, Крумина, Савельева и Фабрике- 
вича инициативе газете „Экономическая 
Ж изнь“, в газетах Сибирских и Ураль- 
ских, в „Правде", в „Известиях ВЦИК‘а“, 
в журнале „Народное Хозяйство". Пи- 
шу брошюры по хозяйственным во- 
просам.

В 1923 г. назначен пред. Нефтесинди- 
ката, в каковой должности нахожусь и 
сейчас. Состою членом Президиума 
ВСНХ СССР, членом МК РКП, Моссовета, 
членом Районного Комитета РКП Бау- 
мановского района, начальником Управ- 
ления Печати ВСНХ СССР. В это время 
пишу много по вопросам обще-экономи- 
ческим и в частности по экономике нефти 
(особенно экспорта нефти). Во время 
работы в ВСНХ неоднократно команди- 
руюсь в Иваново-Вознесенск, Ярославль, 
Харьков, Одессу, Саратов и др. города 
по поручению ЦК РКП. Выступаю, как 
лектор и агитатор по поручению ЦК ВКП 
по всей России.

Лоренц, Изан Леопольдович (автори- 
зовашая биоирафал), родился 20 сентября 
1890 г. в семье бухгалтера одной из фа- 
брик г. Лодзи. Там же кончил гимна- 
зию, a затем юридический факультет 
Петербургск- университета. В 1913 г. 

после окончания университета посту- 
пил в сословие присяжных поверен- 
ных в Петербурге- В 1915 г. призван 
на военную службу по мобилизации. 
Поступил в Михайловское артиллер. 
училище, ускоренный курс (военного 
времени) которого и кончил. С 1915— 
1917 г. был на фронте, в начале рево- 
лю ции-в чине поручика артиллерии. 
Война произвела переворот в его взгля- 
дах, и он становится в ряды революцио* 
неров,—работает в солдатских кружках 
на фронте. Во время Февральской рево- 
люции работает в солдатских комитетах. 
В начале Октябрьской революции изби- 
рается по выборному началу командиром 
дивизиона и работает в армейском ко- 
митете 5-й армии. Участвует в работах 
Брестской мирной конференции в ка- 
честве лереводчика. В 1918 г состоит 
секретарем Полпредства РСФСР в Бер- 
лине. В 1919 г. участвует в работе сек- 
ретариата 1-го конгресса Коминтерна.
В апреле 1919 г. отправляется на запад- 
ный фронт, где участвует в боевых дей- 
ствиях в качестве красного командира, 
комиссара батареи, a затем—комиссара 
артиллерии 16-й армии. В 1920 г. отзы- 
вается с фронта для дальнейшей работы 
в Н.К.И.Д. Участвует в качестве стар- 
шего секретаря в мирных переговорах с 
Латвией, Литвой, Польшей. Состоит 
секретарем полпредства в Риге(1920 г.), 
секретарем, a затем советником полпред- 
ства(1921—1923) в Варшаве. Им подписан 
ряд соглашений, в том числе санитарная 
конвенция с Польшей. На международ- 
ной санитарной конференции в Варшаве, 
имевшей место до ІГенуэзской кон- 
ферендии, состоял председателем со- 
ветской делегации. С 1923 г. состоит
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полпредом СССР в Литве и ВІ924 г.— 
членом делегации на Конференции с 
Румынией в Вене. В 1925 г. назначен 
полпредом СССР в Финляндию.

Луначарский, Анатолий Васильевич 
(автобиоирафия), род. в 1875 г. в Полтаве в 
семье чиновника. В виду радикальных 
настроений, господствовавших в семье, 
очень рано, в детском возрасте, освобо- 
дился от религиозных предрассудков и 
проникся симпатиями к революционному 
движению. Образование получил в 1-й 
Киевской гимназии. С 15 лет под влия- 
нием нескольких польских товарищей 
стал усердно изучать марксизм и считал 
•себя марксистом. Был одним из участни- 
ков и руководителей обширной органи- 
зации учеников, охватившей все средние 
учебные заведения Киева. С 17-ти лет 
начал вести пропагандистскую работу 
среди рабочих железнодорожных мастер- 
ских и ремесленников. По окончании 
гимназии уклонился от поступления в 
русский университет и поехал за границу 
для более свободного изучения филосо- 
фии и общественных наук. Поступил в 
Цюрихский университет, где в течение 
двух лет работал по естествознанию и 
философии, гл. обр. в кругу творца эм- 
пирио-критической системы РихардаАве- 
нариуса, в то же время продолжая более 
глубокое изучение марксизма под руко- 
водством Аксельрода, отчасти и Г. В. Пле- 
ханова.

Тяжелая болезнь старшего брата, Пла- 
тона Васильевича, заставила J1. прервать 
эту работу. Ему пришлось прожить не- 
которое время в Ницце, затем в Реймсе 
и, наконец, в Париже. К этому времени 
относится близкое знакомство ero с проф. 
łVL М. Ковалевским, библиотекой и ука- 
заниями которого JÏ. пользовался, и с 
которым y него установились очень хо- 
рошие отношения, сопровождавшиеся, 
однако, постоянными спорами. Несмотря 
натяжелую болезнь брата, Л. удалось рас- 
пропагандировать его и его жену Софью 
Николаевну, ныне Смидович, так что они 
сделались социал-демократами и позднее 
оба сыграли довольно видную роль в ра- 
бочем движении.

В 1899 г. вместе с ними JI. возвра- 
щается в Россию в Москву. Здесь вме- 
сте c А. И. Елизаровой, сестрой Влади- 
мира Ильича Ленина, Владимирским и 
некот. др. он возобновляет работу Мо- 
сковского комитета, ведет пропаганду 
в рабочих кружках, пишет листовки, ру- 
ководит стачками на ряду с другими 
членами Моск. комит. В результате про- 
вокации A. Е. Серебрякевой, состоявшей 
в периферийной организации при Моск. 
комит., большинство членов организации

арестуется, также и J1. Однако, через 
короткий промежуток времени, в виду 
отсутствия серьезных улик, Л. отпускается 
на поруки к отцу в Полтавскую губ., a 
затем получает разрешение переехать в 
Киев.Здесьв Киеве Л.вновьначинаетрабо- 
ту, но несчастный случай, арест его вместе 
со всеми присутствующими на благотво- 
рительном реферате в пользу студентов 
об Ибсене, прекращает его работу. Сле- 
дуют два месяца заключения в Лукьянов- 
ской тюрьме, где, между прочим, Л. по- 
дружился c М. С. Урицким. Едва выпу- 
щенный из этой тюрьмы Л. вновь аре- 
стован по московскому делу и препро- 
вождается в Москву, где остается в Та- 
ганской тюрьме в течении 8-ми месяцев. 
Это заключение используется им для 
усиленной работы по философии и исто- 
рии, в особенности по истории религии, 
которой он занимался в течении двух 
лет и в Париже при музее Гимэ. Уси- 
ленные занятия и одиночка сильно рас- 
страивают здоровье Л. Но, наконец, его 
освобождают с перспективой дальней- 
шего административного приговора и со 
временной ссылкой в Калугу. В Калуге 
создается тесный марксистский кружок, 
в который, кроме Л., входятА. А. Вогда- 
нов, И. И. Скворцов (Степанов), В. П. 
Авилов, B, А. Базаров. Здесь кипела 
интенсивная умственная работа, издава- 
лись переводы капитальных немецких 
сочинений при помощи марксистски на* 
строенного молодого фабриканта Д. Д. 
Гончарова. Вскоре после от’езда A. А. 
Богданова, Л. и Скворцов переходят к ак- 
тивной агитации в железнодорожном 
депо, среди учительства и т. д. В это 
время дружба Л. с семьей Гончаровых 
растет. Он переселяется на их фабрику 
„Полотняный Завод“, ведет там работу 
среди рабочих и приступает к первым 
литературным трудам, напечат. в газ. 
<Курьер». Позднее рабочие полотняного 
завода переименовали зту фабрику в 
«Писчебумажную фабрику имени Л.»

Наконец, Л. получает приговор на 
трехлетнюю ссылку в Вологодскую губ. 
Ему удается остаться в г. Вологде, кото- 
рый к тому времени являл собою очень 
крупный эмигрантский центр. Здесь уже 
жил A. А. Богданов, с которым Л. и 
поселился. Здесь кипели споры с идеали- 
стами, во главе которых стоял Бердяев. 
В них деятельное участие принимали та- 
кие люди, как Савинков, Щеголев, Жда- 
нов, А. Ремизов и многие другие. Воло- 
годское пребывание отмечается для Л., 
гл. обр., борьбою с идеализмом. Здесь к 
прежней калужской компании, не порвав- 
шей своей связи, присоединяется покой- 
ный С. Суворов, и вместе они издают
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против книги «Проблемы идеализма», 
«Очеркирационалистическогомировоззре- 
ния». Эта книга выдержала два издания. 
Л. пишет много статей по вопросам пси- 
хологии и философии в «Образовании», 
в «Правде», главная цель которыхта же 
борьба против идеализма. Однако, одно- 
временно вся группа отходит от того 
трактования марксистского материа- 
лизма, которое давал Плеханов. Т. обр., 
далеко не все социал-демократы разделяли 
взгляды группы, приобретшие все же 
значительный вес в тогдашнем русском 
идейном мире.

Ссора с губернатором Ладыженским, 
сопровождавшаяся множеством курьезных 
инцидентов, забрасывает Л. в маленький 
городок Тотьму, где он является един- 
ственным ссыльным в то время. Попытки 
местной интеллигенции связаться с JI. 
пресекаются грозным окриком местного 
исправника, и Л. вместе со своей женой, 
сестрой A. А. Богданова, A. А. Малинов- 
ской, живет почти в полной изоляции. 
Здесь написаны им все те работы, ко- 
торые позднее вышли в сборнике «Этюды 
критические и полемические». Здесь же 
написана им популяризация философии 
Авенариуса. Все время Л. самым энер- 
гичным образом продолжает свое обра- 
зование, окружив себя книгами.

По окончании ссылки в 1903 г. Л. 
возвращается в Киев и начинает работу 
в тогдашней полумарксистской легальной 
газ. «Киевские отклики». Между тем в 
партии произошел раскол, и примирен- 
ческий ЦК, во главе которого стояли 
Красин, Карпов и др., обращается к JI. 
с просьбой поддержать его политику. 
Однако, вскоре под влиянием Богданова 
Л. покидает примирительную позицию и 
целиком присоединяется к большевикам.

Письмом из Женевы В. И. Ленин при- 
гласил Л. немедленно выехать в Швей- 
царию и принять участие в редактиро- 
вании центр. органа большевиков. Первые 
годы заграничной работы прошли в бес- 
численных спорах с меньшевиками. Л. 
работал не столько в журн. «Вперед» и 
«Пролетарий», сколько широкими об’- 
ездами всех колоний в Европе и докла- 
дами о сущности раскола. Вместе с по- 
литическими докладами он выступал 
также на темы философские.

В конце 1904 г. болезнь заставила Л. 
переехать во Флоренцию. Там застала 
его и весть о революции и приказ ЦК 
немедленно выехать в Москву, чему Л. 
повиновался с величайшим удовольствием. 
По приезде в Москву Л. вошел в ред. 
«Новой Жизни», a затем последователь- 
но заменявших ее легальных газет, и 
вел усиленную устную пропаганду среди

рабочих, студенчества и т. д. Еще до 
этого на 3-ем С’езде партии Владимир 
Ильич поручил Л. доклад о вооруженном 
восстании. Л. принял участие в Сток- 
гольмском об’единительном сгезде. 1-го 
января 1906 г. JI. был арестован на ра- 
бочем собрании, но через месяц отпу- 
щен из Крестов. Однако, немного позднее 
ему были пред*явлены серьезнейшие обви- 
нения, грозившие весьма тяжкими по- 
следствиями. Согласно совету партийной 
организации Л.решил эмигрировать, что и 
сделал в марте 1906 г. через Финляндию.

В годы эмиграции Л. присоединился 
к группе Богданова и вместе с ним орга- 
низовал группу «Вперед», участвовал в 
редактировании ее журнала и был одним 
из деятельнейших руководителей впере- 
довских рабочих школ на Капри и в 
Болонье. В то же время им выпущен был 
двухтомный труд «Религия и социализм», 
вызвавший довольно сильное осужде- 
ние со стороны большинства партийных 
критиков, усматривавших в нем уклон 
в сторону какой-то утонченной религии. 
Терминологическая путаница в этой 
книге давала достаточно оснований для 
таких обвинений. Ko времени пребыва- 
ния Л. в Италии относится его сближе- 
ние с Горьким, которое отразилось, между 
прочим, в повести Горького «Исповедь>» 
тоже довольно строго осужденной В. Г. 
Плехановым.

В 1911 г. Л. переезжает в Париж. 
Здесь группа «Вперед» приобретает не- 
сколько другой уклон, благодаря уходу 
из нее Богданова. Она пытается создать 
об‘единенную партию, хотя усилия ее в 
этом отношении были тщетными. В то 
время к ней прннадлежали M. Н. По- 
кровский, Ф. Калинин, Мануильский, 
Алексинский и др.

Л., входивший в большев. делегацию 
на Штутгардском международном с‘езде, 
представлял там большевиков в секции, 
выработавии̂ й  известную резолюцию о 
революционном значении профессион. 
союзов. Здесь происходили довольно 
резкие столкновения по этому вопросу 
между Л. и Г. В. Плехановым- Прибли- 
зительно то же было и на Копенгаген-* 
ском с'езде. Л. был делегирован туда 
группой русских впередовцев, но и здесь 
сговорился no всем важнейшим пунктам 
с большевиками и по настоянию Леника 
представлял большевиков в комиссии по 
кооперативам. И опять-таки оказался в 
резкой оппозиции с Плехановым, пред- 
ставлявивд там меньшевиков.

Как только разразилась война, Л. 
присоединился к интернационалистам и 
вместе с Троцким, Мануильским и Анто- 
новым-Овсеенко редактировал в самом
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Париже анти-милитаристич.журнал «Наше 
Слово» и др. Чувствуя невозможность 
наблюдать об‘ективно события великой 
войны из Парижа, J1. переехал в Швей- 
царию и поселился в Сен-Льеже близ 
Вевэ. К этому времени относится до- 
вольно близкое знакомство ero с Ромэн 
Ролланом и дружба с Августом Форе- 
лем, a также сближение с великим швей- 
царским поэтом К. Шпиттелером, часть 
произведений которого JI. перевел на 
русский язык (еще не опубликованы). 
После Февральской революции JI. неме- 
дленно отправился к Ленину и Зиновьеву 
и заявил им, что бесповоротно стано- 
вится на их точку зрения и предлагает 
работать по указаниям ЦК большевиков. 
Предложение это было принято.

В Россию Л. вернулся несколькими 
днями позже Ленина в том же порядке, 
т. е. через Германию. Немедленно по 
приезде началась самая кипучая работа 
no подготовке революции. Никаких раз- 
ногласий между Л. и большевиками не 
было, но согласно постановления ЦК 
последних решено было. что Л., так же 
хак Троцкий, останутся в организации 
межрайонцев, чтобы позднее влиться в 
большевистскую организацию с возможно 
большим количеством сторонников. Ма- 
невр этот был успешно проделан. ЦК 
направил Л. на муниципальную работу. 
Он был выбран в городскую думу и 
был руководителем большевистской и 
межрайонной фракции в думе. В июль- 
ские дни Л. принял деятельное участие 
в происходивших событиях, был обви- 
нен вместе с Лениным и другими в го- 
сударств. измене и немецком шпионстве 
и посажен в тюрьму. И до тюрьмы и в 
тюрьме неоднократно создавалось крайне 
опасное для его жизни положение. По 
выходе из тюрьмы, при новых думских 
выборах фракция большевиков чрезвы- 
чайно выросла, и J1. был выбран товар. 
городск. головы с препоручением ему 
всей культурной стороны городского 
делз. Одновременно и кеуклонно велась 
Л. самая горячая агитация, гл. обр. в 
цирке Модерн, но также и на многочи- 
сленных заводах и фабриках.

Тотчас же после Октябрьского пере- 
ворота ЦК партии болыдевиков соста- 
вляет первый совет народных комисса- 
ров и включает в него JL, как народного 
комиссара по просвещению. При переезде 
всего правительства в Москву Л. пред- 
почел остаться в Петрограде, чтобы ра- 
ботать вместе с оставленными там на 
опасиом посту товарищами Зиновьевым, 
Урицким и др. В Петрограде Л. оста- 
вался больше года, при чем Наркомпро- 
сом по заместительству ведал M. Н. По-

кровский из Москвы. В эпоху граждан- 
ской войны Л. беспрестанно приходи- 
лось отрываться от своего наркомата, 
так как он об’езжал почти все фронты 
гражданской и польской войны в каче- 
стве полномочного Реввоенсовета и вел 
деятельную агитацию в войсках и среди 
жителей прифронтовой полосы. Он был 
назначен также представителем Реввоен* 
совета в Тульском укрепленном лагере 
в самые опасные дни деникинщины.

Работая, как партийный агитатор, член 
Совнаркома и Народный Комиссар по 
Просвещению, J]. продолжал свою лите- 
ратурную работу, в особенности, как 
драматург. Им иаписан целый ряд пьес, 
часть которых поставлена была на сцене, 
шла и идет в столицах и во многих 
провинц. городах.

Лутовинов, Юрий Хрисанфович, род. 
в 1887 г. в г. Луганске, рабочий-метал- 
лист, с ранних лет работал на заводе, в 
1904 г. вступил в с-д. партию. С этого 
времени начиьиается его революционная 
деятельность, он работает в Луганске* 
Александровске, Петербурге и др. горо- 
дах, состоя членом местных партийных 
(большевистских) комитетов. Л. был 
активным рабогником в области проф- 
движения, в 1912 г. принимал деятель- 
ное участие в петербургской конферен- 
ции металлистов. За время своей рево- 
людионной работы неоднократно под- 
вергался арестам, был в ссылке в Ар- 
хангельской губ. и Якутской обл., оба 
раза бежал. В 1916 г. был командиро- 
ван в Донецк. бассейн для проведения 
партийных конференций, здесь его за- 
стала Февральская революция. В годьи 
гражданской войны J1. сражался в вой- 
сках против ген. Краснова, a затем в 
период гетманидины на Украине рабо- 
тал там, входя в состав ЦК КП (б) 
Украины. После того отдался работе в 
профсоюзах, входил в ЦК союза ме- 
таллистов, a в последние годы жизни 
был председ. союза связи, состоял чле* 
ном президиума ВЦСПС, кандидатом в 
члены президиума ВЦИК и ЦИКСССР. 
Одно время был заместителем зам. торг- 
преда в Берлине. Ha IX парт. с4езде Л. 
отстаивал идею коллегиалыюго упра- 
вления в промышленности и в 1920—21 г. 
находился в рядах „рабочей оппозиции*. 
Л. не мог примириться с медленным раз- 
витием содиалист. строительства и по- 
кончил самоубийством в мае 1924 г. См. 
„Жат. u с.и М 4,1924 г. и др.

Лядов (Мандельштам), Мартын Нико- 
лаевич (аетобио рафия), род. в Москве в 
1872 г., в семье купда. Отец разорился 
в то время, когда мне было лет 8—9. 
Последние годы своей жизни он служил
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приказчиком. В 1881 г. поступил во 
II Московскую гимназию, учился хоро- 
шо до 3-го класса. He выносил казар- 
менной дисциплины. Из 3-го кл. был 
исключен с тройкой по поведению, за 
то что обругал инспектора. Поступить 
с „волчьим“ паспортом в другую гимна- 
зию не мог. Родители послали меня в Ми- 
таву, там жил довольно состоятельный 
дядя. В Митаве я поступил в реальное 
немецкое училиице, которое кончил в 
1889 г. He сдал выпускного экзамена в 
виде протеста против насильственного 
обрусения немецких школ. С 14-ти лет, 
несмотря на жизнь y дяди, оплачивал 
свое содержание, зарабатывая уроками 
и случайной работой. И мать и отец 
умерли в 1885—1886 г. В 1890 г., благо- 
даря встрече со старшим братом Григо- 
рием, впервые серьезно задумался над 
революционной работой. Брат Григорий 
вернулся тогда нелегально из-за грани- 
цы и некоторое время прожил y меня в 
Митаве. Из Парижа он вернулся мар- 
ксистом и находился под впечатлением 
только что состоявшегося в Париже 
международного социалистического кон- 
гресса. В том же 1890 г. я поступил 
вольноопределяющимся в 114-й Ново- 
торжский полк. Здесь я впервые близко 
сошелся с забитой солдатской массой, 
которая меня сильно перевоспитала. В 
полку на ряду со строевой работой я 
вел ротную школу. В августе 1891 г. я 
был уволен в запасмладшимунтер-офи- 
цером и вернулся в Москву. Хотел по- 
ступить в Императорское Техническое 
училище. Стал готовиться к экзамену, 
поселился со студентом техником и че- 
рез него попал в студенческие кружки. 
Студенческая жизнь не заинтересовала 
меня. Бесконечные беспочвенные споры 
разочарованных народников и народо- 
вольдев отпугнули меня. Благодаря тех- 
нику Круковскому и брату Григорию 
заинтересовался марксизмом, стал очень 
много читать и поступил на химический 
завод за Даниловской заставой. Здесь 
организовал первый кружок рабочих и 
провел первую стачку. Из завода был 
выгнан. Окончательно стал социал-де- 
мократом весной 1892 г. после ареста 
брата Григория, благодаря,главным обра- 
зом, Александру и Пелагее Винокуро- 
вым. Под их руководством стал перево- 
дить Бебеля „Женщина и социализм“ и 
ряд брошюр из немецкой социал-демо- 
кратической библиотеки. Через них же 
&ошел в марксистский кружок Аркадия 
Ив. Рязанова. Вместе с Винокуровым 
мы начали искать и находить связи с 
рабочими. Помогла мне в этом моя ра- 
бота на фабрике искусственной шерсти.

В ноябре 1892 г. я был впервые аресто- 
ван по делу Крѵковского, Ваиновского* 
Егубова и др. Іиопутно мне пред’явили 
обвинение в пропаганде на хидшческоли 
заводе. После краткого тюремного за- 
ключения меня выпустили под надзор 
полиции. С тех пор я целиком уже от- 
дался социал-демократической работе. 
В 1893 г. принял участие в организации 
Московского Рабочего Союза, который. 
окончательно окреп в 1895 г. В 1894 г. 
помогал организовывать нелегальную 
типографию в Москве. В 1895 г. органи- 
зовал празднование „1-го мая“ под Мо- 
сквой в Вишняках. В нюле 1895 г. был 
арестован, просидел до 1897 г. и был 
выслан в Якутскую область на пять лет. 
В ссылке в Верхоянске пробыл до фе- 
враля 1902 г. После этого получил еще 
дополнительно два года надзора, кото- 
рые должен был отбывать в Саратове. 
В Саратове работал в статистическоли 
бюро губернского земства и одновре- 
менно входил в состав саратовского 
комитета РСДРП. Ездил два раза неле- 
гально в Москву и Ленинград. Прииял 
участие в организации майской демон- 
страции в 1902 г. Вфеврале 1903 г., перед 
арестом, бежал из Саратова за границу. 
Вошел в берлинский кружок искров- 
цев, выступал с докладами и помогал 
в работе по транспорту нелегальной 
литературы. Получил мандат из саратов- 
ского комитета на II с’езд партии. 
В Женеве сблизился с Владимиром Иль- 
ичом, сразу встав на его сторону в 
спорах с остальными членами редак- 
ции „Искры“. При расколе на II с ’езде 
без колеоаний стал ыа сторону боль- 
шевиков. После с’езда одно время был 
представителем ЦК в Берлине. ß 1904 r., 
в связи с протестом против Бюлова и с 
разоблачением агентов департамента 
полидии (Гартинга), должен был перед 
арестом бежать из Берлина. Принял 
участие в большевистской конференции 
22 в Женеве, был избран членом Бюро 
Комитетов Большинства. В качестве 
такового поехал нелегально в Россию 
для об?езда российских организаций. 
Участвовал 9-го января 1905 г. в Ленин- 
граде. После подготовлял созыв Ш-го 
с’езда. Участвовал на Ш-м с’езде. После 
с’езда снова об’езжал с докладами о  
с’езде заграничные и российские орга- 
низации. В августе 1905 г. был аресто- 
ван в Баку, бежал из тюрьмы. Попал в 
Москву во время разгара всеобщей за- 
бастовки 13-го октября. Вошел в мо- 
сковский комитет. В ноябре по пору- 
чению Ленина об’езжал заграничных 
лидеров социал-демократических партий 
с уведомлением о русской революции.
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В декабрьские дни входил в состав 
ислолнительного комитета МК по руко- 
водству вооруженным восстанием. В ян- 
варе 1906 г., как агент ЦК, об’езжал 
Урал и Сибирь, проводя выборы на 
обединительный с’езд. Пришлось при- 
нять участие и в Сибирском восстании. 
На об’единительном Стокгольмском 
сезде участвовал по мандату москов- 
ской организации. После с’езда рабо- 
тал в петербургском комитете. Не- 
сколько раз убегал во время ареста. 
При качале Свеаборгского восстания 
послан был ЦК руководить им, при- 
ехал к лю.менту ликвидации его. Неко- 
торое время работал в Финляндской 
военной организации. Участвовал на 
Таммерфорсской военно-боевой и на 
Гельсингфорсской обще-партийной кон- 
ференции. Проводил избирательнуго 
кампзнию во 2-ю Думу и на Лондонский 
сезд в Уральской областной организа- 
ции, откуда и получил мандат на Лон- 
донский с’езд. После этого работал 
в Питере, Москве и Финляндии. Не- 
сколько раз арестовывался, судился в 
Териоках и Выборге. Участвовал на 
конференциях в Котке и Гельсингфорсе 
(на Гельсингфорсской конференции 
стоял на точке зрения бойкотистов 3-ей 
Дулиы). В 1908—1909 г. работал в об- 
ластной организации Центрально-Про- 
мышленного района. Представлял этот 
район на Парижской конферендии в 
яиваре 1909 г. Весной 1909 г. принял уча- 
стие в организации партийной школы на 
Капри. Вел там занятия и вошел в группу 
„впередовцев*. Вместе с группой „впере- 
довцев“ участвовал в организации и 
руководстве школой в Болоньи. В 1911 г. 
вернулся в Россию, легализировался и 
поступнл на работу в Баку, сначала в 
Совет Сезда Нефтепромышленников, 
затем в контору бр. Нобель. Был сек- 
ретарем редакции „Нефтяное Дело“. С 
группой„Вперед“порвалсвязь при отезде 
нз-за границы, отказался от организа- 
ционно-партийной работы и всецело по- 
святил себя пропагандистской работе 
срсди бакинских промысловых рабочих. 
Широко использовал фирму Бакин- 
ского Народного университета для си- 
стематической пропаганды. Одновре- 
менно помогал проведению стачек 
1913— 1914 г., страховой кампании и кам- 
лании борьбы с дороговизной и борьбы 
против военно-промышленных комитетов.

С начала Февральской революции был 
нзбран товарищем председателя Бакин-

(Продолжение свода во

ского Совета Рабочих Депутатов (пред- 
седателем заочно был избран Шаумян). 
Был редактором Известий Бакинского 
Совета. Во время гражданской войны в 
Баку (в марте 1918 г.) был избранпред- 
седателем об’единенных штабов Крас- 
ной гвардии промысловых районов, a 
затем—членом президиума бакинского 
Совнархоза. Участвовал в проведении 
надионализации нефтяной промышлен- 
ности. Организовывал эвакуацию пред 
захватом власти в Баку эс-эрами и 
меньшевиками. После этогобыл избрад' 
секретарем полулегального (большевист- 
ского) союза нефтепромышленных ра> 
бочих. ГІри захвате Баку турками и му- 
саватистами был взят в плен. Сиделдва 
месяда в тюрьме, ожидая повешания. 
Перед сдачей турками Баку англичана.м 
и белым, с последним эшелоном туред- 
ких войск был вывезен на граниду 
меньшевистской Грузии. Благодаря обо- 
стрившемуся после тюрьмы туберкулезу 
и закрытию всех границ вынужден был 
полтора года прожить в Грузии, рабо- 
тал там статистиком и читал лекции. 
После возвращения советской власти в 
Баку (1920 г.) выехал в Россию. Назна- 
чен был в Главтоп, a затем директором 
правления Нефтяной Промышленности. 
В мае 1922 г. был командирован для 
партработы в Нижний Новгород, a в мае 
1923 г. назначен ректором Коммунист. 
университета имени Я. М. Свердлова. 
Одновременно состою сейчас кандида- 
том в члены ЦИК СССР, в члены ВЦИК 
РСФСР, членом моск. комит. и красно- 
пресненского райкома ВКП, членом Мос- 
совета, членом совета Института Лени- 
на, Истпарта при ЦК, пред. совета Му- 
зея Революции, членом научно-политич. 
секции ГУС’а и т'. д.

Первой моей брошюркой была неле- 
гально изданная в Москве в 1895 г 
„Как крестьянин и кустарь в фабричного 
рабочего превратился“ и „Кой-что о 
женщине-раоотнице“. Из крупных ра- 
бот укажу: „История Росс. Социал- 
демокр. Рабочей Партии“, 1-й и 2-й тол̂  
(изд. 1906—1907 г.), „Двадцать пять 
лет РКП“ (изд. 1923 r.), „Zur G eschichte  
der socialdem okratischen Arbeiterpartei 
Russland“ (изд. 1904 r., русский перев. 
вышел в 1924 r.), „Как складывалась 
РКП“, выходит 4-м изд. В различное 
время писал разные статьи, проклама- 
ции и брошюры. Их было много и в рус- 
ских и в заграничных журналах и газе- 
тах. Было много и переводов.

2-й части 41-го тома).



Изменения и замеченные опечатки в I ч. XLI тома.

(Просят исправить в тексте).

Столбец Стрюка Лапечаташ Следует:

374 2 св. 400 450

374 3 св. 350 400

402 7-6 сн. севернее Борисоглебска Борисоглебск

403 12 св. в зап. части Минусинского у. и в Минусинском y., в

403 13 св. Ачинского, два неболыиих острова в части Ачинского,

403 14 св. средних частях Красноярского и Ачинского у. вдоль линии ж. д. 
в Красноярском и 

Канском у.

410 19 сн. башкиры. мордва, башкиры, 
тептяри, мещеряки, 

татары.

411 25 сн. озера Чархала Уральска

431 23 св. У-> губ.,

434 1 сн. пятью четырьмя

435 2 св. Канд-узяк и Улькун-дарья. Канд-узяк.

Ирилозгсение: ѵДеятели СССР и Октябрьской революции“:

3 16 св. член он членоиі

19 1 св. Горболь Горбов •

26 20 сн. Григорьевич Георгиевич

90 20 сн. Фавк Фавн

95 2 св. 1909 г. 1904 г.

97 17 сн. мая марта

9Q 26 св. полка роты


