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Орден Октябрьской Революции



ПРЕДИСЛОВИЕ

50-летию Великого Октября была посвящена вышедшая в 1968 Маленькая энциклопедия 
«Великая Октябрьская социалистическая революция» (36 учётно-издательских листов). 
В 1977 одноимённая Энциклопедия значительно расширила круг рассматриваемых вопросов 
(св. 80 учётно-издательских листов). К 70-летию незабываемых дней подготовлена новая 
книга (120 учётно-издательских листов). В настоящем издании учтены теоретические поло
жения новой редакции Программы КПСС, принятой 27-м съездом партии. Конкретные 
трактовки отдельных событий опираются на изыскания советских историков последнего 
десятилетия. В энциклопедиях принято публиковать лишь точные факты и понятия, 
соответствующие уровню, достигнутому наукой ко времени издания. Выход этой книги сов
падает с моментом, когда партией и общественностью поставлен вопрос о переосмыслении 
исторической наукой сложившихся за многие годы оценок, раскрытии запретных ранее 
тем, восстановлении вычеркнутых из памяти народа имен. Чтобы читатель мог ознако
миться с начинающимся процессом, который находит отражение в газетных и журнальных 
статьях, в энциклопедии в раздел «Великая Октябрьская социалистическая революция в 
научной, научно-популярной, мемуарной, художественной литературе и в искусстве» вклю
чён подраздел «Периодика 1987».

Энциклопедия открывается общей статьёй — Великая Октябрьская социалистическая 
революция, написанной с учётом того, что многие события и проблемы революции рас
крыты в конкретных справках.

Читатель найдёт в Энциклопедии Октября много статей о деятельности В. И. Ленина, его 
важнейших работах в период подготовки и проведения социалистической революции, о 
большевистской партии, её политических лозунгах, газетах, партийных съездах и конфе
ренциях, о Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и их съездах.

Впервые в одной книге дана целостная картина единого революционного процесса в свое
образных условиях различных регионов и каждой губернии бывшей Российской империи.

В книгу включены статьи о рабочем классе, крестьянстве, интеллигенции, пролетарских 
организациях, а также о буржуазии, буржуазных и мелкобуржуазных партиях.

Излагаются важнейшие революционные события: Октябрьское вооружённое восстание в 
Петрограде, Москве, Киеве, весь процесс триумфального шествия Советской власти по 
стране. Рассказывается о вооружённых силах революции: Красной Гвардии, революцион
ных солдатах Петроградского и Московского гарнизонов, военных округов страны, Дей
ствующей армии, матросах Балтийского, Черноморского и др. флотов и флотилий.

Помещаются краткие статьи о заводах Петрограда, Москвы, Киева и др. промышленных 
центров страны, о местах революционных событий (Смольный, Марсово поле, Красная 
площадь, Зимний дворец), о районах Москвы, Петрограда. В книге публикуются краткие 
биографические справки об активных борцах революции в Петрограде, Москве, на 
Украине и в Белоруссии, Прибалтике, на Урале, Кавказе, в Сибири, Казахстане, Средней 
Азии и т. д. Освещаются вопросы международной пролетарской солидарности.

В Энциклопедии содержатся факты, относящиеся к периоду подготовки и проведения 
Октябрьской революции, а также ко времени установления и упрочения Советской власти 
на местах.

Особенность её заключается в том, что в статьях и справках всё внимание обращается на 
характеристику событий, явлений в революционные дни 1917—18. Например, в статьях 
Рабочий класс, Крестьянство, Буржуазия, Интеллигенция и др. сведения излагаются только 
по состоянию на этот период. В статьях об РСДРП(б) главное внимание сосредоточено на 
деятельности партии в это время.

В биографических справках рассказывается о деятельности активных участников собы
тий именно октябрьского периода, поэтому сведения о них до и после Октябрьской револю
ции краткие. Книга содержит очень много фактов, дат, цифр и имён.

Книга является систематизированным сводом статей, дополняющих друг друга. Располо
жены они в алфавитном порядке, что даёт возможность читателю быстро найти нужную 
справку.

Для повышения справочности и облегчения поиска читателю книга снабжена Географи
ческим указателем, который свидетельствует о широчайшем охвате революционным про
цессом всей территории страны и потому имеет не только вспомогательное значение.

Издательство будет благодарно читателям за возможные конкретные уточнения, допол
нения и пожелания.
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«В. И. Ленин». Рисунок художника Н. А. Андреева. 1930—32. Сангина, итальянский карандаш, пастель. Центральный музей В. И. Ленина. Москва.



Нам пришлось начинать нашу революцию в условиях необыкно
венно трудных, в которых не будет находиться ни одна из даль
нейших рабочих революций мира, и поэтому особенно важно, 
чтобы мы попытались осветить в целом пройденный нами путь...

В. И. ЛЕНИН

ВЕЛЙКАЯ ОКТЙБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, первая в истории побе
доносная соц. революция, совершённая в 1917 
рабочим классом России в союзе с беднейшим 
крестьянством под рук. Ком. партии во главе с 
В. И. Лениным. Название «Октябрьская» — от 
даты 25 окт. (по новому стилю — 7 ноября) — 
низложения бурж. Врем, пр-ва России и перехода 
гос. власти в руки Советов рабочих, солд. и 
крест, депутатов.

«Великая Октябрьская социалистическая 
революция стала переломным событием всемир
ной истории, определила генеральное направле
ние и основные тенденции мирового развития, 
положила начало необратимому процессу — 
смене капитализма новой, коммунистической 
общественно-экономической формацией» (Про
грамма КПСС, 1986, с. 7).

Историческая закономерность социалистичес
кой революции в России. Па основе глубокого 
изучения всемирной истории, условий возникно
вения и развития капиталистич. общества (см. 
Капитализм, Империализм), его закономерно
стей и антагонистич. противоречий основопо
ложники науч. коммунизма К. Маркс и Ф. Эн
гельс открыли законы обществ, развития, дока
зали неизбежность социалистической револю
ции, установления диктатуры пролетариата и 
перехода от капиталистич. общественно-эконо- 
мич. формации к ком. формации. Ленин всесто
ронне развил марксистское учение о соц. рево
люции в эпоху империализма, когда революция 
стала непосредств. практич. задачей клас. 
борьбы пролетариата. Ленин научно доказал, 
что мировая капиталистич. система в целом соз
рела для соц. революции. На основе закона 
неравномерности экономия, и политич. развития 
капиталистич. стран в период империализма 
Ленин в 1915 сделал вывод о возможности 
победы пролет, революции первоначально в 
нескольких или даже в одной стране; он создал 
теорию перерастания бурж.-демократия, рево
люции в социалистическую, разработал страте
гию и тактику рабочего класса и его партии [см. 
Российская социал-демократическая рабочая 
партия (большевиков)], обосновал вопрос о 
союзниках пролетариата на различных этапах 
революции. Большевист. партия показала обра

зец руководства победоносной соц. революцией.
На рубеже 19—20 вв. Россия одновременно с 

наиболее развитыми капиталистич. странами 
вступила в империалистич. стадию. Господству
ющее положение в её пром-сти заняли монопо- 
листич. объединения («Продамет», «Трубопро
дажа», «Продуголь», «Продвагон» и др.). К 
началу Первой мировой войны 1914— 18 в России 
действовало св. 150 монополий. О силе их вли
яния на экономику страны свидетельствуют сле
дующие данные: «Продамет», объединявший 30 
крупных металлургия, предприятий и акц. об-в, 
владел св. 70% всего акц. капитала, вложенного 
в металлургию страны, и выпускал более 80% 
всей продукции этой отрасли. «Союзу рельсовых 
фабрикантов», возникшему ещё в 80-е гг. 19 в., 
принадлежало до 75% всего произ-ва рельсов. 
Синдикат «Продвагон» сосредоточил почти всё 
произ-во вагонов в стране. Синдикат «Прод
уголь» контролировал 70% всего сбыта угля. На 
долю «Нобель-мазут» приходилось до 80% обще- 
рос. продажи керосина. Синдикат сахарозаводчи
ков контролировал 90% произ-ва, спичечный — 
до 95%. Во время 1-й мир. войны возникло ок. 
900 новых акц. об-в с капиталом более 1,6 млрд, 
руб. Появились монополистич. объединения 
типа трестов, финанс. групп (напр., концерны 
И. И. Стахеева, Н. А. Второва), обороты к-рых 
выражались в млрд, рублей. Ленин писал: «Чи
сло крупнейших акционеров ничтожно; роль их, 
как и общая сумма богатства у них, — г р о 
м а д н а »  (ПСС, т. 32, с. 109). Наряду с пром. 
монополиями возникли крупные банковские 
объединения (Русско-Азиатский, Петерб., Меж- 
дунар. коммерческий, Азовско-Донской и др. 
банки), 12 наиболее крупных банков сосредото
чивали до 80% всех банковских средств. По 
уровню концентрации капитала Россия стояла 
впереди нек-рых развитых капиталистич. стран. 
Банковский капитал сращивался с промышлен
ным, возникал финанс. капитал, к-рый всё более 
завоёвывал важные позиции в экономике. Шло 
также сращивание гос. аппарата и капиталистич. 
монополий, происходил процесс перерастания 
монополистич. капитализма в гос.-монополи
стич. капитализм, ускорившийся во время войны 
потребностями мобилизации и регулирования 
экономики для воен. нужд. Возникли гос. органы
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регулирования, к-рые стремились централизо
вать управление мн. отраслями пром-сти.

Т. о., степень монополизации пром-сти, кон
центрации банковского капитала, уровень разви
тия гос.-монополистич. капитализма свидетель
ствовали о том, что материальные предпосылки 
соц. революции в России созрели. Сложились 
объективные условия для рев. перехода к социа
лизму, к-рый, по словам Ленина, «...есть не что 
иное, как ближайший шаг вперед от государ
ственно-капиталистической монополии» (там 
же, т. 34, с. 192).

Изучив весь сложный комплекс проблем 
мирового социально-экономич. развития, Ленин 
пришёл к выводу, что Россия идёт «...по общей 
линии мирового развития...» (там же, т. 45, с. 
379), хотя рос. империализм имел ряд специфич. 
особенностей. Передовой пром. и финанс. капи
тализм сочетался с отсталыми формами с. х-ва. 
Наряду с монополистич. формами капитализма 
на больших территориях ещё только складыва
лись капиталистич. отношения, высокоразвитые 
формы капитализма переплетались с домонопо- 
листич., а капиталистич. отношения — с силь
нейшими пережитками крепостничества. Эконо
мика России находилась в значит, зависимости от 
иностр. финанс. капитала. Несмотря на успехи 
пром-сти, транспорта, банковского дела, Россия 
продолжала отставать в технико-экономич. 
отношении от США, Великобритании, Герма
нии, Франции и занимала после них 5-е место по 
общему объёму пром. произ-ва. Она была стра
ной со среднеразвитым уровнем пром-сти.

В России продолжало существовать крупное 
помещ. землевладение. К нач. 20 в. только дво
рянам принадлежало 61,9% всех частновладельч. 
земель в стране. Крестьянство страдало от мало
земелья и высоких арендных платежей.

Характеризуя положение страны в нач. 20 в., 
Ленин писал: «... самое отсталое землевладение, 
самая дикая деревня — самый передовой про
мышленный и финансовый капитализм» (там 
же, т. 16, с. 417). Глубокое понимание диалек
тики социально-экономич. отношений позво
лило Ленину сделать вывод: «...Отсталость Рос
сии своеобразно слила пролетарскую револю
цию против буржуазии с крестьянской револю
цией против помещиков» (там же, т. 38, с. 306). 
Всё это ставило в порядок дня бурж.-демокра
тии. революцию с перспективой перерастания её 
в соц. революцию.

Наряду с наличием и развитием экономии, 
предпосылок революции в России росли и кре
пли социальные силы, призванные совершить её. 
Рабочий класс (пролетарии города и деревни) 
имел в своих рядах до 15 млн. чел., из них фаб.- 
зав. рабочих было св. 4,3 млн. Хотя пролетариат 
составлял ок. 10% населения страны (в 1913 — 
159,2 млн. чел.), сила его влияния на др. слои 
трудящихся была значительно выше его удель
ного веса в общей массе населения. Ленин писал:

«...пролетариат экономически господствует над 
центром и нервом всей хозяйственной системы 
капитализма..., экономически и политически, 
выражает действительные интересы громадного 
большинства трудящихся при капитализме» (там 
же, т. 40, с. 23).

Для России была характерна высокая кон
центрация рабочего класса. В 1915 на крупных 
предприятиях с числом рабочих св. 500 было 
занято ок. 60% общего числа рабочих (в США — 
только 33%), а на ф-ках и з-дах с числом рабочих 
св. 1000 чел. — св. 35% (в США — 17%). До 64% 
пром. пролетариата было занято в Петрогр. и 
Центральном пром. р-нах. Крупными пролет, 
центрами были Урал, Донбасс, Криворожье, 
Баку. Сосредоточение больших масс рабочих на 
крупных предприятиях и в важнейших центрах 
страны, жестокая эксплуатация их капиталиста
ми, политич. бесправие и грубый произвол со 
стороны господствующих классов обусловили 
высокую политич. зрелость, революционность 
рос. пролетариата. Особенность его положения 
способствовала распространению и усвоению 
соц. идей, повышению сознательности и органи
зованности, формированию рев. авангарда про
летариата — партии рабочего класса. Такая 
партия, марксистская партия нового типа, была 
создана в нач. 20 в. под рук. Ленина. Поднимаясь 
на революцию, рабочий класс России имел во 
главе героич. партию большевиков. К 1917 она 
обладала огромным опытом политич. борьбы, 
научно обоснованной программой соц. пере
устройства общества. Рабочий класс России, 
руководимый марксистской партией большеви
ков, стал могучей социальной силой страны, 
гегемоном революции.

Рос. пролетариат имел широкую опору среди 
полупролет. масс города и деревни. Союзником 
рабочего класса в грядущей социальной револю
ции выступали многомиллионные массы кре
стьянства, заинтересованные в ликвидации фео
дально- крепостнич. пережитков и прежде всего 
помещ. землевладения. В 1905 в России 30 тыс. 
наиболее крупных помещиков владели 70 млн. 
десятин земли, а 10,5 млн. крест, дворов принад
лежало всего 75 млн. десятин. Если на одну 
помещ. семью приходилось в среднем 2,3 тыс. 
десятин земли, то на крест, двор — от 7 до 15 
десятин. Крестьяне вынуждены были арендовать 
у помещиков землю на кабальных условиях. К 
1917 было 30% безлошадных, 34% безынвентар- 
ных, 15% беспосевных крест, дворов. В резуль
тате мобилизации в армию в крест, х-вах остава
лось лишь 38,7% трудоспособного мужского 
населения. Особенно сильно страдала от гнёта 
помещиков, кулаков и царизма деревенская бед
нота, составлявшая 65% сел. населения и являв
шаяся надёжным союзником рабочего класса. 
Широкую опору имел рабочий класс и среди 
непролет. трудящихся слоёв города. В 1917 зна
чит. часть населения в городах России (св. 22
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млн. чел.) составляли ремесленники, мелкие 
торговцы, мелкие служащие, в массе своей 
также страдавшие от эксплуатации и политич. 
бесправия.

Одной из особенностей историч. развития 
России было то, что она являлась многонац. 
страной. Многочисленные нации и народности 
(св. 100), населявшие Рос. империю, жестоко 
эксплуатировались царизмом, рус. и местной 
нац. буржуазией, феодалами. Царизм проводил 
политику глубокого угнетения нерус. народов, 
их насильств. русификации, подавления их нац. 
культуры, разжигал вражду и нац. рознь между 
народами. Для России были характерны острей
шие нац. противоречия. Всем ходом объектив
ного обществ, развития угнетённые народы (в 
абсолютном большинстве крест, беднота) вовле
кались в совместную с рос. рабочим классом рев. 
борьбу против социального и нац. гнёта.

Сочетание всех видов гнёта — помещ., капи
тал истич., нац. — с политич. деспотизмом само
державия делало невыносимым положение нар. 
масс и придавало клас. противоречиям в России 
особую остроту.

В нач. 20 в. Россия стала узловым пунктом 
противоречий мирового империализма, наибо
лее слабым его звеном. Здесь созрели экономии, 
и социальные предпосылки грядущей револю
ции. В это время центр рев. движения переме
стился из Зап. Европы в Россию. В стране сло
жилась рев. ситуация, переросшая в первую рус. 
бурж.-демократии. Революцию 1905—07, явив
шуюся прологом и ген. репетицией Окт. соц. 
революции. «Первая революция и следующая за 
ней контрреволюционная эпоха (1907—1914), — 
писал Ленин, — обнаружила всю суть царской 
монархии, довела ее до „последней черты"», 
«...если бы действительно глубокая революция 
1905 года не „взрыла почвы", не показала друг 
другу в действии все классы и партии, не обна
жила царской шайки во всей ее дикости и звер
стве, то быстрая победа 1917 г. не была бы воз
можна» (там же, т. 31, с. 12, 72).

К решающим политич. битвам 1917 рос. про
летариат пришёл с большими рев. традициями. 
Он уже имел опыт нар. Революции 1905—07 и 
последующих клас. боёв. Созревание новой 
революции резко ускорила 1-я мировая война. 
Она обнаружила всю остроту социально-эконо- 
мич. и политич. противоречий в России, гни
лость царского режима и с полной очевидностью 
показала, что дальнейшее существование бурж,- 
феод. порядков является гибельным для страны. 
Война привела к огромному разрушению произ
водит. сил. Происходил развал пром-сти, транс
порта, с. х-ва. Из 9750 крупных предприятий в 
годы войны бездействовало 3884, или 37,8%. 
Жел. дороги не справлялись с перевозками, не 
хватало паровозов, вагонов. Пром-сть испыты
вала острый недостаток в топливе, сырье. Сбор 
зерновых культур уменьшился. Сократились

посевные площади. Возросла финанс. зависи
мость России от иностр. гос-в. Только решит, 
рев. меры, направленные против самодержавия 
и капитализма, могли спасти страну от надвигав
шейся экономил, катастрофы. Осенью 1916 соз
далась непосредств. рев. ситуация. «Война, — 
писал Ленин, — создала такой необъятный кри
зис, так напрягала материальные и моральные 
силы народа, нанесла такие удары всей совре
менной общественной организации, что челове
чество оказалось перед выбором: или погибнуть 
или вручить свою судьбу самому революцион
ному классу для быстрейшего и радикальней
шего перехода к более высокому способу произ
водства» (там же, т. 34, с. 197—98). Война и свя
занная с ней милитаризация пром-сти вели к 
дальнейшей концентрации произ-ва и сбыта в 
руках финанс.-монополистич. капитала. «Диа
лектика истории именно такова, — писал Ле
нин, — что война, необычайно ускорив превра
щение монополистического капитализма в госу
дарственно-монополистический капитализм,
т е м  с а м ы м  необычайно приблизила чело
вечество к социализму» (там же, с. 193). В Рос
сии созрели условия для победоносной револю
ции.

Курс на социалистическую революцию. Важ
нейшим этапом на пути к соц. революции яви
лась Февральская буржуазно-демократическая 
революция 1917, свергнувшая самодержавие. В 
ходе Февр. революции и после неё в результате 
рев. творчества широких масс по всей стране 
были созданы Советы рабочих и солд. деп., 
Советы крест, деп., солдатские комитеты в 
действующей армии, тыловых гарнизонах. Одно
временно широко развернулось стр-во профсо
юзов и фабрично-заводских комитетов (фаб- 
завкомов), возникли отряды рабочей милиции, 
Красной Гвардии. Победа над царизмом привела 
в движение все классы общества. Началась 
борьба за обладание властью в стране. Проти
востояли две гл. социальные силы: буржуазия и 
пролетариат. Опираясь на вооруж. силу народа, 
Советы имели возможность взять в свои руки 
всю власть в стране, но эта возможность тогда не 
была реализована, т. к. руководство в Советах 
захватили мелкобурж. партии меньшевиков и 
эсеров, проводившие политику соглашательства 
с буржуазией и её ведущей партией — кадетами.

Считая, что Россия якобы не созрела для соц. 
революции, что в ходе бурж.-демократич. рево
люции власть должна перейти к буржуазии, 
эсеро-меныневист. руководство Советами пошло 
на соглашение с бурж.-помещ. партиями каде
тов, октябристов и помогло им захватить Гос. 
власть. 2 (15) марта было создано бурж. Времен
ное правительство России во главе с князем 
Г. Е. Львовым, к-рое держалось у власти лишь 
благодаря соглашению с Советами. Факти
чески в стране установилось двоевластие: Врем, 
пр-во — орган диктатуры буржуазии, и Советы
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Демонстрация на Невском проспекте. Петроград. Март 1917.

рабочих и солд. депутатов — органы револю
ционно-демократической диктатуры пролета
риата и крестьянства. Социальную причину 
двоевластия Ленин видел в недостаточной поли- 
тич. зрелости и организованности пролетариата 
(значит, часть кадровых, наиболее закалённых в 
клас. отношении и революционно настроенных 
рабочих были мобилизованы на фронт; см. Сол
датыу Матросы), а также в небывалой активи
зации мелкобурж. слоёв населения, составляв
ших абс. большинство в стране. «Гигантская 
мелкобуржуазная волна, — писал Ленин, — 
захлестнула все, подавила сознательный проле
тариат не только своей численностью, но и идей
но, т. е. заразила, захватила очень широкие 
круги рабочих мелкобуржуазными взглядами на 
политику» (там же, т. 31, с. 156).

Февр. революция не решила жизненно важ
ных вопросов: прекращения империалистич. 
войны и заключения мира, ликвидации помещ. 
землевладения, рабочего вопроса, уничтожения 
нац. гнёта. Бурж. Врем, пр-во, поддерживаемое 
меньшевиками и эсерами, проводило империали- 
стич. антинар. политику. Рев. пролетариат Рос
сии не мог остановиться на этапе бурж.-демокра
тии. революции, и, как предвидел Ленин, её 
перерастание в соц. было неизбежно. Только 
соц. революция могла решить назревшие 
вопросы социального прогресса, установить дик
татуру пролетариата с целью построения соц. 
общества.

Конкретный, теоретически обоснованный 
план борьбы за переход от бурж.-демократии, 
революции к соц. разработал Ленин. В «Письмах 
из далека» (март) и в Апр. тезисах им был опре
делён курс Ком. партии на победу соц. револю
ции, указаны её движущие силы, выработаны 
стратегия и тактика партии. Ленинская страте
гия предусматривала свержение власти буржуа
зии и помещиков силами рев. союза рабочего 
класса и беднейшего крестьянства. В сложив

шихся условиях Ленин не при
зывал к немедленному сверже
нию Врем, пр-ва, т. к. оно под
держивалось Советами. Учиты
вая своеобразие ист. момента, 
Ленин предостерегал от левац- 
ко-авантюристич. попыток не
медленного свержения Врем, 
пр-ва и от правооппортунистич. 
доверчивого отношения к нему. 
Он выдвигал требование: «Ни
какой поддержки Временному 
правительству».

Исходя из соотношения клас. 
сил в стране, Ленин нацеливал 
партию на завоевание масс пу
тём широкой и терпеливой разъ
яснительной работы, разобла
чения контррев. Врем, пр-ва, 
предательства интересов народа 

мелкобуржуазными партиями — меньшевиками 
и эсерами, которые называли себя соц. парти
ями. На самом деле они являлись в то время 
левым крылом бурж. демократии и составляли 
гл. опору власти империал истич. буржуазии. 
Осн. политич. линия большевиков, выработан
ная Лениным, состояла в том, чтобы реализо
вать возможности перехода власти к Советам 
мирным путём. «Выше, лучше такого типа пра
вительства, как Советы рабочих, батрацких, 
крестьянских, солдатских депутатов, человече
ство не выработало и мы до сих пор не зна
ем», — писал Ленин (там же, с. 147).

Установление единовластия Советов озна
чало бы полную победу рев.-демократич. дикта
туры. Хотя в Советах тогда преобладали мень
шевики и эсеры, борьба партий внутри Советов, 
демократии, система их выборов, право отзыва 
депутатов, не выражавших воли избирателей, 
свобода агитации позволяли большевикам завое
вать большинство в Советах и определить их 
политику в соответствии с коренными интере
сами трудящихся, что означало бы установление 
диктатуры пролетариата.

В Апр. тезисах была сформулирована и эко
номии. платформа партии: рабочий контроль за 
обществ, произ-вом и распределением продук
тов, объединение всех банков в один общенац. 
банк и установление над ним контроля со сто
роны Советов, конфискация помещ. земель и 
национализация всей земли в стране и т. д. Ленин 
выдвигал в тезисах также вопросы о пересмотре 
программы партии, ставил задачу о необходимо
сти создания Ком. Интернационала.

Болыпевист. партия, вышедшая из подполья 
после Февр. революции, насчитывала ок. 24 тыс. 
чел. (Петрогр. орг-ция имела примерно 2000 
чел., Моек. — 600, Киевская — 200), сплоти
лась на платформе Апр. тезисов. Развернув 
легальную политич. и организаторскую деятель
ность в массах, партия вбирала в свои ряды пре
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жде всего активных представителей рабочего 
класса и к концу апреля насчитывала св. 100 тыс. 
членов, являлась массовой партией рос. пролета
риата (см. Партийное строительство).

Большую роль в подготовке соц. революции 
сыграла Седьмая (Апрельская) Всероссийская 
конференция РСДРП(б), к-рая состоялась 24— 29 
апр. (7—12 мая). Конференция полностью при
няла ленинский курс перехода к соц. революции 
и выработала политику партии по всем осн. 
вопросам революции: о войне, о Врем, пр-ве, о 
Советах, по агр. и нац. вопросам, отвергла полу- 
меньшевист. позицию Л. Б. Каменева и его 
немногочисл. сторонников. На конференции 
был избран новый состав ЦК партии во главе с 
Лениным.

Вооружённые Апр. тезисами Ленина и реше
ниями конференции, большевики развернули 
деятельность по завоеванию нар. масс и мобили
зации их на соц. революцию. Они проводили 
повседневную работу в Советах, профсоюзах, 
фабзавкомах, в армии, в городе и в деревне, 
разоблачая соглашат. линию меньшевиков и эсе
ров, политически воспитывая массы, создавая 
союз рабочего класса с крест, беднотой как 
решающую силу в борьбе за победу соц. револю
ции. На многочисл. митингах, собраниях, сове
щаниях, конференциях, съездах выступали луч
шие болыневист. ораторы. Много раз на митин
гах, собраниях и съездах выступал вождь 
партии — Ленин. Большевики организовали 
издание большого числа газет (в окт. 75 газет и 
журналов), листовок, брошюр. Огромную 
идейно-политич. и организаторскую работу про
водила «Правда» [с 5 (18) марта по 5 (18) июля 
1917 вышло 99 номеров общим тиражом ок. 8 
млн. экз.; ежедневный тираж 85—100 тыс. экз.]. 
На её страницах из номера в номер печатались 
руководящие статьи Ленина, публиковались воз
звания и решения ЦК партии, резолюции митин
гов и собраний и т. д. В ходе клас. борьбы партия 
стремилась добиться того, чтобы миллионы 
рабочих, солдат и крестьян на собственном 
опыте убедились в правильности её политики и 
вступили в открытую борьбу с силами контрре
волюции, отказали в доверии соглашателям.

Одним из наиболее острых вопросов был 
вопрос о войне и мире. Нота министра иностр. 
дел П. Н. Милюкова пр-вам стран Антанты 
(см. Милюкова нота) 18 апр. (1 мая) о стремле
нии Врем, пр-ва продолжать воину «до побед
ного конца» вызвала возмущение рев. масс и 
послужила поводом к их антиправительств, 
выступлению. 20—21 апр. (3—4 мая) рабочие и 
солдаты Петрограда (ок. 100 тыс. чел.), а вслед 
за ними и др. городов, руководимые большевика
ми, провели демонстрации под лозунгами: «До
лой войну!», «Вся власть Советам!». Выступле
ние нар. масс вызвало кризис Врем, пр-ва (см. 
Апрельский кризис). Из его состава под давле
нием рев. сил были выведены Милюков и

А. И. Гучков (воен.-мор. министр). Эсеро-мень- 
шевист. лидеры пошли на создание коалиц. каби
нета министров, сорвали переход власти к Сове
там, спасли пр-во от полного краха. 5 (18) мая 
было сформировано первое коалиц. Врем, пр-во 
(мин.-пред. — Львов). В состав пр-ва наряду с 
представителями бурж.-помещ. партий (каде
тами и октябристами) вошли меньшевики 
(И. Г. Церетели, М. И. Скобелев) и эсеры 
(А. Ф. Керенский, В. М. Чернов). Создание коа
лиц. пр-ва не изменило ни его клас. природы, ни 
проводимой им антинар. политики.

3 (16) июня 1917 в Петрограде собрался Пер
вый Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов. На съезде было 105 
большевиков. Большинство на нём принадле
жало меньшевикам (248) и эсерам (285). Съезд 
принял эсеро-меныпевист. резолюции и, в част
ности, резолюцию о доверии Врем, пр-ву. Боль
шевики во главе с Лениным разоблачали на 
съезде политику соглашателей. Их влияние в 
массах усиливалось с каждым днём. По всей 
стране нарастало недовольство трудящихся 
политикой пр-ва. 18 июня (1 июля) ок. 500 тыс. 
рабочих и солдат столицы вышли на демонстра
цию под лозунгами: «Вся власть Советам!», «До
лой войну!», «Долой десять министров-капитали- 
стов!» (см. Июньский кризис). Выполняя волю 
амер., англ., франц., а также рос. империали
стов и заручившись поддержкой съезда Советов, 
Врем, пр-во 18 июня (1 июля) начало наступле
ние на фронте, к-рое принесло огромные жертвы 
и вскоре провалилось (см. Июньское наступле
ние). Весть о его провале активизировала борьбу 
пролетариата и солдат. 2 (15) июля возник новый 
(июльский) кризис Врем, пр-ва (см. Июльские 
дни). 3 (16) июля в Петрограде начались демон
страции рабочих и солдат, требовавших перехода 
власти в руки Советов. Угрожая применить 
вооруж. силу, Врем, пр-во с ведома эсеро-мень- 
шевист. лидеров ВЦИК (см. ВЦИК Советов 
меньшевистско-эсеровский) потребовало пре
кращения рев. выступлений. ЦК РСДРП(б) воз
главил движение масс, с тем чтобы придать ему 
мирный и организованный характер. 4(17) июля 
в Петрограде была проведена мирная демонстра
ция, в к-рой участвовало 500 тыс. чел. Группы 
контрреволюционеров («Военная лига» и др.) 
организовали провокационные обстрелы демон
странтов. Было убито 56 и ранено 650 чел. Июль
ские события явились последней попыткой рев. 
масс мирным путём решить вопрос о власти, 
4 (17) июля демонстрации происходили в Москве 
и др. городах. Эсеро-меныпевист. ВЦИК Сове
тов опубликовал воззвание, в к-ром заявил: «Мы 
признали Временное правительство — прави
тельством спасения революции. Мы признали за 
ним неограниченные полномочия и неограничен
ную власть». Началась полоса репрессий. 5—6 
(18—19) июля были совершены налёты на редак
цию и типографию газ. «Правда», на особняк
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Митинг на Скобелевской площади (ныне Советская) в дни Февральской революции. Москва, 1917.

Кшесинской, где помещались ЦК и Петерб. к-т 
РСДРП(б), закрыты нек-рые болыневист. газе
ты. 7 (20) июля было опубликовано постановле
ние пр-ва об аресте и привлечении к суду Ленина. 
Как и при царском режиме, ему пришлось пере
йти на нелег. положение. Начались аресты боль
шевиков, разоружение рабочих, расформирова
ние и отправка на фронт рев. воинских частей 
Петрограда и др. городов. 12 (25) июля Врем, 
пр-во издало закон о введении смертной казни на 
фронте. 24 июля (6 авг.) закончилось формиро
вание второго коалиц. пр-ва (мин.-пред. Керен
ский), в к-рое вошли кадеты, меньшевики и эсе
ры. Двоевластие закончилось. Исчезла на дан
ном этапе возможность мирного пути развития 
революции. Власть перешла полностью в руки 
контррев. Врем, пр-ва. «Контрреволюция, — 
писал Ленин, — организовалась, укрепилась и 
фактически взяла власть в государстве в свои 
руки» (ПСС, т. 34, с. 1). Предательство эсеров и 
меньшевиков привело к тому, что руководимые 
ими Советы уже перестали быть органами вла
сти, они превратились в придаток контррев. 
Врем, пр-ва. В связи с этим Ленин поставил 
вопрос о временном снятии лозунга «Вся власть 
Советам!».

С ликвидацией двоевластия развитие револю
ции вступило в новую фазу. Всесторонний ана
лиз сложившейся обстановки привёл Ленина к 
выводу о необходимости перехода партии к 
новой тактике борьбы. Эту тактику Ленин разра
ботал в июле в тезисах «Политическое положе
ние», в статьях «Три кризиса», «К лозунгам», «О 
конституционных иллюзиях» и др. Ленин обосно
вал курс на вооруж. восстание как единств, сред
ство достижения победы революции в сложив

шихся условиях. Предлагая 
снять лозунг «Вся власть Сове
там!», ранее выражавший уста
новку на мирное развитие рево
люции, Ленин разъяснял, что 
это не означает отказа от борь
бы партии за Республику Сове
тов. Он был убеждён, что Сове
ты, освободившись от засилья 
мелкобуржуазных партий, ста
нут подлинными органами 
борьбы за диктатуру пролета
риата. Выводы Ленина легли в 
основу решений Шестого съезда 
РСДРП(б), проходившего по
лулегально в Петрограде 26 ию
ля — 3 авг. (8—16 авг.) и пред
ставлявшего уже 240 тыс. чле
нов партии. Ленин руководил 
съездом через ЦК партии, на
ходясь в это время в подполье 
(в Разливе). С докладами на 
съезде выступили Я. М. Сверд
лов, И. В. Сталин, И. Т. Смилга, 
Н. И. Бухарин, В. П. Милютин. 

Съезд принял новую тактику партии, разрабо
танную Лениным, нацелив партию на подготовку 
вооруж. восстания для установления диктатуры 
пролетариата, когда для восстания сложатся 
необходимые условия. На съезде была развита 
экономии, платформа партии, выдвинутая Лени
ным ещё в Апр. тезисах. Съезд особо подчерк
нул значение союза пролетариата с беднейшим 
крестьянством как гл. условия победы соц. рево
люции. Избранный съездом ЦК РСДРП(б) во 
главе с Лениным обратился к народу с Манифе
стом, в к-ром призвал готовиться к решающей 
схватке с контрреволюцией.

Ленинская партия показала в 1917 великий 
пример ист. инициативы, правильного учёта 
соотношения клас. сил и конкретных особенно
стей момента. На разных этапах революции 
партия применяла гибкую и разнообразную так
тику, использовала мирные и немирные, легаль
ные и нелегальные средства борьбы, проявила 
способность сочетать их, умение переходить от 
одних форм и методов к другим. В этом — одно 
из принципиальных отличий стратегии и тактики 
ленинизма как от с.-д. реформизма, так и от мел- 
кобурж. авантюризма.

Борьба классов и партий за власть обостря
лась. Происходили дальнейшее размежевание 
борющихся сил, усиление политич. изоляции 
буржуазии, мелкобурж. партий, рост влияния 
большевиков. Буржуазия, возглавляемая кадета
ми, встала на путь развязывания гражд. войны, 
взяла курс на установление в стране открытой 
воен. диктатуры. Против революции готовился 
заговор империалистич. буржуазии во гл. с ген. 
Л. Г. Корниловым [Главковерх с 19 июля (1 
авг.)]. Этот заговор (см. Корниловщина)
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активно поддерживался реакц. силами Велико
британии, Франции, США. 12—15 (25—28) авг. 
Врем, пр-во созвало в Москве т.н. Гос. совеща
ние (см. Государственное Московское совеща
ние). Его целью была организация и мобилиза
ция всех сил рос. контрреволюции во главе с 
Корниловым, А. М. Калединым, Керенским, 
Милюковым, В. М. Пуришкевичем, М. В. Род
зянко, П. П. Рябушинским и др. По призыву 
большевиков пролетариат встретил этот съезд 
реакционеров 400-тыс. Всеобщей стачкой рабо
чих Москвы. Моек, трудящихся поддержали 
забастовками и митингами протеста рабочие 
Петрограда, Киева, Харькова, Н. Новгорода, 
Екатеринбурга и др. городов. После Моек, сове
щания контрреволюция, возглавляемая кадета
ми, приступила к практич. осуществлению своих 
намерений. Центр воен.-политич. подготовки 
переворота находился в Ставке Верх. Главноко
мандующего (Могилёв). 25 авг. (7 сент.) Корни
лов в сговоре с Временным правительством дви
нул войска (3-й конный корпус ген. А. М. Кры
мова) на Петроград. Предполагалось также 
наступление заговорщиков на Москву, Киев и 
др. крупные города.

27 авг. (9 сент.) ЦК РСДРП(б) обратился к 
рабочим, солдатам и матросам Петрограда с при
зывом встать на защиту революции. Болыне- 
вист. партия мобилизовала и организовала массы 
на разгром корниловщины. Кр. Гвардию столи
цы, насчитывавшую в те дни до 25 тыс. бойцов, 
поддержали гарнизон города, моряки Балтики, 
железнодорожники, рабочие Москвы, Донбасса, 
Урала и др. пролет, центров, солдаты в тылу и на 
фронте. Мятеж был подавлен. Это дезорганизо
вало и ослабило контррев. лагерь, выявило 
мощь рев. сил, укрепило авторитет большеви
ков. Разгром корниловщины стал одним из реша
ющих этапов в борьбе за победу соц. революции. 
Он означал непреклонную решимость рабочих, 
солдат, крест, бедноты дать отпор силам контр
революции, показал гигантский рост влияния 
болыневист. партии на самые широкие слои тру
дящихся России.

В стране назрел общенациональный кризис, 
охвативший все сферы социально-экономич. и 
политич. отношений. Антинар. политика бурж. 
Врем, пр-ва поставила страну на грань нац. ката
строфы. Усилилась разруха в пром-сти и на 
транспорте, возросли продовольств. затрудне
ния. Валовая продукция пром-сти сократилась в 
1917 по сравнению с 1916 на 36,4%. С марта по 
октябрь 1917 в стране было остановлено до 800 
предприятий. Резко упали выплавка чугуна, ста
ли, добыча угля и нефти. Осенью на Урале, в 
Донбассе и др. пром. центрах было закрыто до 
50% предприятий. Началась массовая безработи
ца. Одновременно росла дороговизна. Реальная 
заработная плата рабочих упала до 40—50% по 
сравнению с 1913. Пр-во прибегало к эмиссии 
бумажных денег и новым займам (см. Думские

деньги, «Керенки», «Заём Свободы»), Если с 
начала войны по февр. 1917 в обращение было 
выпущено св. 8,3 млрд. руб. бумажных денег, то 
за восемь последующих месяцев их было выпу
щено почти на 9,0 млрд. руб. В 1917 выпуск 
бумажных денег покрывал 65,5% всех бюджет
ных расходов. Гос. долг России в окт. 1917 достиг 
49 млрд. руб. Из них долг иностр. гос-вам состав
лял 11,2 млрд. руб. Страна стояла перед угрозой 
финанс. банкротства.

Для клас. самосознания пролетариата осенью 
1917 показательны рост активности фабзавко- 
мов, созданных повсеместно на ф-ках и з-дах, 
увеличение численности профсоюзов и усиление 
в них болыневист. влияния. В окт. 1917 число 
членов профсоюзов составляло св. 2 млн. рабо
чих и служащих. Стачечное движение этого вре
мени отличалось исключит, упорством, органи
зованностью и политич. целеустремлённостью. 
В сент. — окт. бастовали пролетарии Москвы и 
Петрограда, горняки Донбасса, металлурги Ура
ла, нефтяники Баку, текстильщики Иваново- 
Кинешемского пром. р-на, железнодорожники 
44 жел. дорог. В эти месяцы только в массовых 
забастовках участвовало 2,4 млн. рабочих. На
мн. ф-ках и з-дах устанавливался рабочий кон
троль над произ-вом и распределением. Это 
означало, что рабочее движение поднялось на 
высшую ступень развития. В результате поли
тич. и экономич. борьбы рабочий класс практи
чески был подведён к необходимости взять 
власть в свои руки.

Соц. по своему характеру движение рабочего 
класса вело за собой демократич. движение кре
стьянства. До окт. 1917 произошло ок. 4250 
крест, выступлений против помещиков. Если в
авг. зарегистрировано 690 крест, выступлений, 
то в сент. — окт. их было св. 3500. Карат, 
отряды Врем, пр-ва только ожесточили кре
стьян: участились поджоги, захват и разгром 
имений, начались расправы с ненавистными 
помещиками (см. Крестьянские восстания). На 
сторону революции перешли миллионы солдат, 
особенно Петрогр., Моек, и др. гарнизонов, Сев. 
и Зап. фронтов, матросы Балт. флота, к-рые 
через свой выборный орган Центробалт в сент. 
открыто заявили, что они не признают власти 
Врем, пр-ва и никаких его приказов исполнять не 
будут. Усилилось национально-освободительное 
движение угнетённых народов. Врем, пр-во не 
решило, да и не могло решить нац. вопроса. На 
местах был оставлен почти без изменения ста
рый аппарат угнетения, враждебный коренному 
населению. Великодержавная политика вызы
вала глубокое недовольство народов на окраинах 
страны. В нац. р-нах возникли бурж. национали- 
стич. орг-ции: Национальные советы, Цент
ральная рада на Украине, Белорусская рада, 
«Шура-и-Ислам» в Туркестане и др. Нац. бур
жуазия стремилась использовать нац.-освободит, 
борьбу народов в своих узкоклас. целях. Нацио
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налисты пытались отвлечь трудящихся от обще- 
рос. рев. борьбы. Для захвата власти они форми
ровали нац. (укр., азерб., молд., эст. и др.) вои
нские части. Нац.-освободит, движение не было 
и не могло быть единым по своему клас. составу 
и политич. устремлениям. Обнаружились два 
резко противоположных направления — бур
жуазное и демократическое. Большевики разоб
лачали контррев. сущность бурж. национализма, 
содействовали клас. размежеванию внутри нац,- 
освободит. движения, стремясь овладеть его 
рев.-демократич. направлением. Последнее, 
объединявшее рабочих, сознательных трудя
щихся крестьян, рев.-демократич. слой местной 
интеллигенции, становилось всё более массо
вым. В противовес органам бурж. националистов 
создавались рев.-демократич. нац. орг-ции: 
«Кермен» и др.

Только ленинская партия имела программу 
подлинного разрешения нац. вопроса. Больше
вики связывали его решение с борьбой за дикта
туру пролетариата, за Республику Советов. На 
1-м Всерос. съезде Советов Ленин заявил: 
«Пусть Россия будет союзом свободных респуб
лик» (там же, т. 32, с. 286). Ленинская политика 
партии, активная деятельность болыневист. орг- 
ций Прибалтики, Украины, Белоруссии, Молда
вии, Кавказа, Поволжья, Ср. Азии, Сибири обес
печивали единство борьбы рос. рабочего класса 
и пролет, и полупролет. масс угнетённых наро
дов за власть Советов.

До разгрома корниловщины на болыневист. 
позициях стояли Советы Иваново-Вознесенска, 
Риги, Кронштадта, Орехово-Зуева, Краснояр
ска, с авг. — Екатеринослава, Луганска и мн. др. 
городов. Во время ликвидации корниловщины 
началась массовая большевизация Советов в 
центре и на местах. 31 авг. (13 сент.) Петроград
ский Совет рабочих и солдатских депутатов, 5 
(18) сент. Московский Совет рабочих депута
тов приняли болыневист. резолюции о власти. 
Большевиками было завоёвано большинство в 
Советах Брянска, Самары, Саратова, Царицына, 
Минска, Киева, Ташкента и др. В 1-й пол. сент. 
пост. Петросовета о переходе власти в руки про
летариата и беднейшего крестьянства поддер
жали 80 Советов. По указанию Ц К РСДРП(б) 
местные парт, орг-ции развернули кампанию по 
перевыборам Советов. Перевыборы дали воз
можность большевикам завоевать большинство 
в Советах. Во мн. городах страны председате
лями Советов были избраны видные парт, деяте
ли: в Москве — В. П. Ногин, Баку — С. Г. Шау
мян, Самаре — В. В. Куйбышев, Челябинске — 
С. М. Цвиллинг, Шуе — М. В. Фрунзе и т. д. 
Процесс большевизации Советов крест, деп. шёл 
медленнее. В порядок дня вновь был поставлен 
лозунг «Вся власть Советам!». Но теперь этот 
лозунг стал равносилен призыву к вооружённому 
восстанию для установления диктатуры пролета
риата.

Врем, пр-во переживало хронич. кризис, но, 
стремясь удержаться у власти, 1 (14) сент. про
возгласило Российскую республику, а для управ
ления страной создало Директорию («Совет 
пяти» во главе с Керенским), рекламируя её как 
власть независимую от кадетов — организаторов 
корниловщины. Пытаясь спасти власть буржуа
зии, эсеро-меныневист. ВЦИК созвал 14—22 
сент. (27 сент. — 5 окт.) Демократическое сове
щание, к-рое по официальному заявлению было 
призвано решить «вопрос о власти». Подтасован
ное соглашательскими руководителями ВЦИК 
Советов, оно выделило из своего состава Врем, 
совет республики (т. н. Предпарламент). Боль
шевики бойкотировали Предпарламент, разоб
лачали его антидемократич. сущность и требо
вали созыва 2-го Всерос. съезда Советов, гото
вили массы к штурму капитализма. В то же 
время начался идейный и организац. распад мел- 
кобурж. соглашат. партий. В партии эсеров 
образовалось лев. крыло, к-рое в нояб. 1917 
оформилось в самостоят. партию лев. эсеров. 
Усилились оппозиция слева и раскол в партии 
меньшевиков. Происходил массовый отлив из 
меныневист. и правоэсеровской партий. Их вли
яние на рабочий класс к октябрю сошло почти на 
нет.

Создание 25 сент. (8 окт.) нового коалиц. 
пр-ва в составе 6 министров-капиталистов и 10 
министров-социалистов было встречено решит, 
протестами со стороны болыневист. Советов. 
Политич. настроения широких рев. масс осо
бенно выявились на губ. и обл. съездах Советов, 
гор. собраниях Советов, проходивших накануне 
Октября.

В процессе революции происходил рост сил и 
сплочённости РСДРП(б). К окт. числ. партии 
увеличилась по сравнению с мартом в 15 раз. 
Партия насчитывала ок. 350 тыс. членов, до 60% 
к-рых составили передовые рабочие. По рай
онам парт, силы распределялись след, образом: 
Москва и Центр, пром. обл. — 70 тыс. (20%), 
Петроград и губерния — 60 тыс. (17%), Украина, 
Молдавия, Юго-3 ап. и Рум. фронты, Черномор
ский воен. флот — 60 тыс. (17%), Урал — 35 
тыс. (10%), Прибалтика, Сев. фронт, Балт. 
флот и рус. войска в Финляндии — 30 тыс. 
(8,5%), Белоруссия, Зап. фронт — 30 тыс. 
(8,5%), Поволжье — 20 тыс. (5,5%), Кавказ, 
Кавк. фронт и Донская обл. — 20 тыс. (5,5%), 
Сибирь, Д. Восток — 15 тыс. (4,5%) и др. р-ны 
страны — 10 тыс. (3,5%).

Партия, неразрывно связанная с массами, 
находилась в состоянии боевой готовности к 
предстоящим клас. боям. Ленин писал: «...в 
решительный момент, в момент завоевания вла
сти и создания Советской республики, больше
визм оказался единым, он привлек к себе все 
лучшее из близких ему течений социалисти
ческой мысли, он объединил вокруг себя в е с ь  
авангард пролетариата и г и г а н т с к о е
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б о л ь ш и н с т в о  трудящихся» (ПСС, т. 39, 
с. 216). '

В сент. Ленин дал всесторонний анализ обще- 
нац. кризиса, к-рый выражался, с одной сторо
ны, в мощном рев. движении рабочего класса 
под рук. большевиков, подошедшего в своей 
борьбе непосредственно к завоеванию власти, к 
установлению диктатуры пролетариата в форме 
Советов; в широком размахе крест, движения, 
принявшего характер крест, войны за землю, в 
переходе солд. масс на сторону революции и их 
готовности силой оружия поддержать борьбу 
рабочих и крест, бедноты; в подъёме нац. осво
бодит. движения; в общенар. борьбе за мир, про
тив империалистич. войны, в большевизации 
Советов; с другой стороны — в хронич. кризисе 
власти Врем, пр-ва, в разброде и развале бурж. и 
мелкобурж. правящих партий.

В работах «Грозящая катастрофа и как с ней 
бороться» (сент.), «Удержат ли большевики 
государственную власть?» [конец сент. — 1(14) 
окт.], «Кризис назрел» (конец сент.), в письмах в 
ЦК, ПК и МК партии (сент. — окт.) Ленин пока
зал, что «низы» не хотят жить по-старому, а 
«верхи» не могут управлять по-старому.

Глубокий анализ новой политич. обстановки 
в стране привёл Ленина к выводу: «За нами боль
шинство к л а с с а ,  авангарда революции, аван
гарда народа, способного увлечь массы. За нами 
б о л ь ш и н с т в о  народа... За нами в е р 
н а я  п о б е д а . . . »  (там же, т. 34, с. 244). Все 
эти стороны общенац. кризиса учитывала 
партия, вырабатывая конкретный план действий 
в революции.

Победа Великой Октябрьской социалистичес
кой революции. К осени 1917 созрели условия для 
победоносной соц. революции. Успех её зависел 
от политич. и организаторской деятельности 
партии большевиков, от её правильной тактики. 
В сент. 1917 в письмах ЦК партии, Петерб. и 
Моек, к-там РСДРП(б) («Большевики должны 
взять власть») и в ЦК партии («Марксизм и вос
стание») Ленин поставил задачу подготовки 
вооружённого восстания как практическую за
дачу деятельности партии. «Восстание, чтобы 
быть успешным, — писал Ленин, — должно опи
раться не на заговор, не на партию, а на передо
вой класс... Восстание должно опираться на 
р е в о л ю ц и о н н ы й  п о д ъ е м  н а р о 
да. . .  Восстание должно опираться — на такой 
п е р е л о м н ы й  п у н к т  в истории нараста
ющей революции, когда активность передовых 
рядов народа наибольшая, когда всего сильнее 
к о л е б а н и я  в рядах врагов и в  р я д а х  
с л а б ы х  п о л о в и н ч а т ы х  н е р е ш и 
т е л ь н ы х  д р у з е й  р е в о л ю ц и и »  (там 
же, с. 242—43). Все указанные условия были на
лицо. Ленин учил партию отнестись к восстанию, 
как к иск-ву, призывал сосредоточить всё внима
ние на военно-технич. подготовке восстания, соз
дать перевес клас. сил, обеспечить нанесение со-

«В. И. Ленин предлагает резолюцию о вооруженном восстании».
Картина художника Ю. В. Белова. 1962. Музей В. И. Ленина. Ленинград.

крушит, удара в решающий момент и в решаю
щем месте, прежде всего в Петрограде и Москве. 
Ленин наметил конкретный план проведения 
восстания: организовать штаб повстанч. отря
дов; распределить силы; двинуть гл. силы (крас- 
ногвард. отряды, рев. полки, флот) на важные 
пункты — телеграф, телефон, ж.-д. станции, 
мосты; арестовать Генштаб и Временное прави
тельство; обеспечить решительное подавление 
всех возможных вооружённых акций контррево
люции.

10 (23) окт. на конспиративном заседании ЦК 
РСДРП (б) обсуждался вопрос о вооруж. восста
нии. С докладом выступил Ленин, накануне неле
гально вернувшийся из Финляндии в Петроград. 
ЦК партии десятью голосами против двух (Л. Б. 
Каменев, Г. Е. Зиновьев) была принята ленин
ская резолюция, признававшая, что восстание 
назрело и неизбежно. ЦК предложил всем парт, 
орг-циям в своей практич. работе руководство
ваться этим решением. На заседании было 
избрано Политич. бюро во главе с Лениным. 12 
(25) окт. исполком Петрогр. Совета принял 
Положение о Петроградском военно-револю
ционном комитете, ставшем легальным штабом 
по подготовке вооруж. восстания. Моек, об л. 
бюро РСДРП(б) 14 (27) окт., Петерб. к-т 15 (28) 
окт. единодушно одобрили решение ЦК о восста
нии и приняли свои конкретные планы действий. 
16 (29) окт. состоялось расширенное заседание 
ЦК РСДРП(б) совместно с руководящими парт, 
работниками Петрограда, а также представите
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лями профсоюзов и воен. орг-ций. Это заседание 
подтвердило решение Ц К от 10 (23) окт. о 
вооруж. восстании. Против вооруж. восстания 
вновь выступили Каменев и Зиновьев. Они, 
вопреки очевидным фактам, утверждали, что 
«данных на восстание нет», и призывали к «обо
ронительно-выжидательной тактике». В тот же 
день на закрытом заседании ЦК был избран 
парт. Военно-рев. центр по руководству восста
нием в составе А. С. Бубнова, Ф. Э. Дзержинско
го, Я. М. Свердлова, И. В. Сталина, М. С. Уриц
кого. Парт, центр вошёл в Петрогр. ВРК как его 
руководящее ядро. Активную работу в ВРК вели 
В. А. Антонов-Овсеенко, Г. И. Бокий, П. Е. 
Дыбенко, К. С. Еремеев, С. И. Гусев, Н. В. 
Крыленко, С. В. Косиор, М. Я. Лацис, К. А. 
Мехоношин, В. И. Невский, Н. И. Подвойский, 
А. Д. Садовский, Н. А. Скрыпник, Г. И. Чуднов- 
ский и др.; от лев. эсеров — П. Е. Лазимир и 
Г. Н. Сухарьков. Вся работа по подготовке вос
стания проходила под непосредств. руководством 
Ленина.

В Окт. вооруж. восстании болыневист. 
партия опиралась на крупные вооруж. силы. Во 
главе их шла Кр. Гвардия Петрограда, к-рая в 
ходе борьбы выросла до 40 тыс. бойцов. Этот 
вооруж. авангард революции были готовы 
поддержать сотни красногвардейских отрядов 
др. городов России. К началу восстания числ. 
рев. солдат Петроградского гарнизона превы
шала, по данным членов ВРК, 150 тыс. чел. 
Балт. флот, стоявший на стороне большевиков, 
имел более 80 тыс. матросов и ок. 700 боевых и 
вспомогат. кораблей. Это были крупные боевые 
силы революции, за к-рыми шли миллионы рев. 
солдат фронта (особенно Сев. и Зап.) и тыловых 
гарнизонов. Они опирались на рев. рабочих и 
крест, бедноту всей страны, к-рые были готовы 
идти на штурм капитализма.

Важнейшим шагом в подготовке восстания 
было назначение ВРК, начиная с 20 окт. 
(2 нояб.), своих комиссаров в Петропавловскую 
крепость, воинские части, на корабли, в оружей
ные склады, на ряд предприятий и др. важные 
объекты столицы.

Врем, пр-во собирало вооруж. силы контрре
волюции. Воен. штаб стягивал верные ему части 
к Петрограду, велась мобилизация контррев. сил 
в столице и пригородах. В Петроград вызыва
лись юнкера из Петергофа и Ораниенбаума. 
Спец, указание — «быть наготове» — было дано 
трём казачьим полкам, расквартированным в 
Петрограде. Приводились в боевую готовность 
все юнкерские училища. Охрана Зимнего дворца 
была доведена до 2,7 тыс. человек. Ставка (Мо
гилёв) и командование Сев. фронта (Псков) 
получили приказ ускорить движение войск к сто
лице.

Однако большевики создали огромный пере
вес рев. сил над войсками контрреволюции. 
Положение Врем, пр-ва было безнадёжным.

Решающие события развернулись 24 окт. 
(6 нояб.). В этот день по распоряжению Врем, 
пр-ва был совершён налёт юнкеров на типогра
фию болыневист. газеты «Рабочий путь» (так 
называлась тогда «Правда»), отдан приказ об 
аресте и предании суду членов ВРК, готовился 
удар по штабу революции — Смольному, где 
находились ЦК партии, ВРК. По указанию ЦК 
партии ВРК направил в типографию солдат 
Литов, полка и сапёрного батальона, к-рые 
изгнали юнкеров и возобновили печатание газе
ты. ЦК постановил не отлучаться членам ЦК из 
Смольного и распределил свои силы для руко
водства восстанием на важнейших участках. В 
Смольный съезжались делегаты 2-го Всерос. 
съезда Советов, были вызваны отряды Кр. Гвар
дии (до 1500 бойцов), подразделения рев. солдат 
и матросов, связные от воинских частей, пред
приятий, р-нов города, у здания установлены ору
дия, броневики. Через радиостанцию крейсера 
«Аврора» было передано воззвание Петрогр. 
ВРК к гарнизонам, охранявшим подступы к 
городу: действовать твёрдо и осмотрительно, а 
где нужно — беспощадно, не пропускать в 
Петроград ни одной контррев. воинской части.

Днём 24 окт. юнкера попытались развести 
мосты через Неву, чтобы отрезать рабочие р-ны 
от центра. ВРК направил к мостам отряды Кр. 
Гвардии и солдат, к-рые взяли почти все мосты 
под охрану. К вечеру солдаты Кексгольмского 
полка заняли Центр, телеграф, отряд матросов 
овладел Петрогр. телеграфным агентством, сол
даты Измайловского полка — Балт. вокзалом. 
Рев. частями были блокированы Павловское, 
Николаевское, Владимирское, Константинов- 
ское юнкерские училища. От ЦК и ВРК в 
Кронштадт и Центробалт были направлены 
телеграммы с вызовом боевых кораблей Бал
тийского флота с десантом. Приказ был выпол
нен.

Обстановка требовала решительных насту- 
пат. действий рев. сил. Однако отд. члены ВРК 
проявляли ещё медлительность с переходом в 
наступление на важнейшие центры контррево
люции: на штаб Петрогр. воен. округа, Зимний 
дворец и др. У нек-рых из них было настроение 
оттянуть захват власти до открытия 2-го съезда 
Советов (вечер 25 окт.). На их позиции сказалось 
влияние пред. Петрогр. Совета Л. Д. Троцкого, 
стоявшего за оттяжку восстания, что грозило его 
срывом.

Ленин, оставаясь на конспиративном положе
нии и тревожась за судьбу восстания, вечером 24 
окт. писал членам ЦК партии: «Изо всех сил убе
ждаю товарищей, что теперь все висит на волос
ке, что на очереди стоят вопросы, которые не 
совещаниями решаются, не съездами (хотя бы 
даже съездами Советов), а исключительно наро
дами, массой, борьбой вооруженных масс... 
Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, 
сегодня ночью арестовать правительство, обез-
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оружив (победив, если будут сопротивляться) 
юнкеров и т. д. Нельзя ждать!! Можно поте
рять все!!», И далее: «Правительство колеб
лется. Надо д о б и т ь  его во что бы то ни 
стало!

Промедление в выступлении смерти подобно» 
(там же, т. 34, с. 435, 436).

Вечером 24 окт. Ленин прибыл в Смольный и 
непосредственно возглавил руководство вооруж. 
борьбой; рев. силы перешли в решит, наступле
ние. Происходил планомерный захват стратегии, 
пунктов Петрограда. В 1 ч 25 мин ночи с 24 на 25 
окт. (с 6 на 7 нояб.) красногвардейцы Выборг
ского и Василеостровского р-нов, солдаты Кекс- 
гольмского полка и рев. моряки заняли Гл. 
почтамт. В 2 ч ночи первая рота 6-го запасного 
сапёрного батальона овладела Николаевским 
(ныне Московским) вокзалом. В то же время 
отряд Кр. Гвардии занял Центр, электростан
цию. Ок. 6 ч утра моряки гвард. флотского эки
пажа захватили Госбанк. Ок. 7 ч утра солдаты 
Кексгольмского полка и красногвардейцы 
заняли Центр, телефонную станцию. Ок. 8 ч 
красногвардейцы Моек, и Нарвского р-нов овла
дели Варшавским вокзалом. Ночью крейсер 
«Аврора» стал у Николаевского моста (ныне 
мост лейтенанта Шмидта). К утру столица нахо
дилась в руках восставшего народа. Утром 25 
окт. (7 нояб.) ВРК принял воззвание «К гражда
нам России!», написанное Лениным. В обраще
нии говорилось: «Временное правительство низ
ложено. Государственная власть перешла в руки 
органа Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов — Военно-революционного 
комитета, стоящего во главе петроградского 
пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное 
предложение демократического мира, отмена 
помещичьей собственности на землю, рабочий 
контроль над производством, создание Совет
ского правительства, это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и 
крестьян!» (там же, т. 35, с. 1).

Днём 25 окт. рев. силы заня
ли Мариинский дворец, где на
ходился Предпарламент, и распу
стили его; матросами были заня
ты Воен. порт и Гл. адмиралтей
ство, где был арестован Морской 
штаб.

В 2 ч 35 мин открылось экст
ренное заседание Петроградско
го Совета. С докладом о победе 
революции на этом историческом 
заседании выступил Ленин, за
явив: «Товарищи! Рабочая и кре
стьянская революция, о необходи
мости которой все время гово
рили большевики, совершилась» 
(там же, с. 2).

Однако в Зимнем дворце под 
охраной юнкеров продолжало отсиживаться 
Врем, пр-во, лишённое всякой реальной власти. 
К 6 ч дня рев. отряды окружили дворец. В 9 ч 40 
мин вечера по сигналу из Петропавловской кре
пости прогремел выстрел «Авроры», начался 
штурм последнего оплота врем, правителей Рос
сии (подробнее см. Октябрьское вооружённое 
восстание в Петрограде).

25 окт. в 10 ч 40 мин вечера в Смольном отк
рылся Второй Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов (к открытию 
съезда из 649 прибывших делегатов было 390 
большевиков), провозгласивший переход власти 
к Советам. На 2-м заседании ночью 26 окт. (8 
нояб.) по докладу Ленина съезд Советов принял 
Декрет о мире и Декрет о земле. В Декрете о 
мире Сов. власть предлагала всем воюющим 
странам немедленно приступить к переговорам о 
заключении справедливого, демократии, мира 
без аннексий и контрибуций. Согласно Декрету о 
земле, помещ. имения, а также все удельные, 
монастырские, церковные земли с их инвентарём 
и усадебными постройками передавались кре
стьянам без всякого выкупа. Право частной соб
ственности на землю отменялось и заменялось 
всенар. собственностью на землю. В результате 
осуществления этого декрета крестьяне полу
чили более 150 млн. десятин земли и были осво
бождены от ежегодных арендных платежей 
помещикам в сумме 700 млн. руб. золотом. 
Съезд избрал ВЦИК [см. В ЦИК Советов 
(РСФСР)] и создал первое Сов. пр-во — Совет 
Народных Комиссаров (СНК, Совнарком) во 
главе с В. И. Лениным. Образованием Сов. пр-ва 
началось строительство Сов. соц. гос-ва — гос-ва 
диктатуры пролетариата.

Контррев. силы во главе с Керенским, бежав
шим 25 окт. в р-н Сев. фронта, командиром 3-го 
конного корпуса ген. П. Н. Красновым подня
ли антисов. мятеж (см. Керенского — Краснова 
мятеж). Начав наступление, враг занял Гатчи
ну, Царское Село, подошёл к Пулковским 
высотам, создав непосредств. угрозу рев. Пет-
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рограду. В столице 
люционеры образовали «Коми
тет спасения Родины и револю
ции» и 29 окт. (11 нояб.) подняли 
юнкерский мятеж, к-рый был 
подавлен в тот же день. 31 окт.
(13 нояб.) рев. войска отбросили 
войска Керенского — Краснова 
от города и 1 (14) нояб. заста
вили их капитулировать (Крас
нов был арестован, Керенский 
бежал).

Вслед за победой восстания 
в Петрограде, к-рое было поч
ти бескровным, 25 окт. вооруж. 
борьба началась и в Москве.
Для руководства восстанием бы
ли созданы Боевой парт, центр 
(М. Ф. Владимирский, Б. Г. Козелев, В. Н. Под
бельский, И. А. Пятницкий, В. И. Соловьёв, 
И. Н. Стуков, В. Н. Яковлева, Ем. Ярослав
ский и др.) и ВРК (П. Г. Смидович, Г. А. Усие
вич, А. Ломов, А. С. Ведерников и др.). В 
Москве рев. силы встретили чрезвычайно оже- 
сточ. сопротивление организованной контррево
люции. Начиная с 27 окт. шли упорные бои, пре
рывавшиеся переговорами. На помощь моек, 
пролетариату были посланы красногвардейцы и 
матросы из Петрограда, рев. отряды из Иваново- 
Вознесенска, Шуи, Подольска и др. городов. 
Моек, рабочие и рев. солдаты гарнизона сорвали 
план контрреволюционеров — создать в Москве 
общерос. центр борьбы против Сов. власти. 2 
(15) нояб. в Москве утвердилась Сов. власть. 
Победа была завоёвана ценой больших жертв. В 
ходе боёв было убито ок. 1000 чел. (подробнее 
см. Октябрьское вооружённое восстание в 
Москве).

Победа революции в Петро
граде и Москве положила нача
ло Триумфальному шествию Со
ветской власти по всей стране.
ЦК РСДРП(б) во главе с Лени
ным и все местные партийные 
орг-ции руководили борьбой за 
установление Сов. власти на ме
стах. В большинстве р-нов Сов. 
власть победила быстро и мир
ным путём.

Наличие готовой формы про
лет. власти — Советов, декреты 
о мире и земле, Декларация прав 
народов России и др. декреты, 
в к-рых воплощалась политика 
ленинской партии, выражавшая 
жизненные интересы рев. масс, 
героич. борьбы рос. пролетариа
та — гегемона революции, увлёк
шего на борьбу огромные массы 
солдат, крест, бедноты и др. со
циальные слои общества, полити-

Демонстрация трудящихся в Иваново-Вознесенске. 1917.

ческая изоляция Врем, пр-ва и правящих пар
тий — всё это сыграло решающую роль в быст
рой победе революции по всей стране.

Установление Советской власти в Центр. 
России происходило одновременно с вооруж. 
восстаниями в Петрограде и Москве и вслед за 
ними (см. Центральный промышленный район).

Центр. Россия, став сов., явилась базой соц. 
революции всей страны. Весть о победе револю
ции в столицах и в др. городах быстро распро
странилась в Действующей армии и флоте. В 
ленинском плане вооруж. восстания важное 
место занимали ближайшие к Петрограду и 
Москве фронты — Сев. и Зап. — и Балтфлот. 
Большевист. парт, орг-ции армии и флота свое
временно подготовились к поддержке вооруж. 
восстания в Петрограде, Москве и к выступле
нию на фронтах.

Победа соц. революции на ближайших к сто
лице фронтах и Балтфлоте была крупным успе-

Красногвардейцы в Смольном. Октябрь 1917.
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хом большевиков и имела огромное значение для 
её дальнейшего развития. Ленин писал: «Ни о 
каком сопротивлении со стороны армии против 
Октябрьской революции пролетариата, против 
завоевания политической власти пролетариатом, 
не могло быть и речи, когда на Северном и 
Западном фронтах у большевиков был гигант
ский перевес, а на остальных фронтах, удален
ных от центра, большевики имели время и воз
можность о т в о е в а т ь  к р е с т ь я н  у 
э с е р о в с к о й  п а р т и и . . . »  (там же, т. 40, 
с. 10).

В течение нояб.—дек. Сов. власть установи
лась в большинстве городов и заводских посёл
ков Урала. Упорная вооруж. борьба за власть 
Советов развернулась в Оренбургской губ. Здесь 
образовался один из опасных центров рос. 
контрреволюции во главе с казачьим атаманом 
А. И. Дутовым; в результате решит, мер Сов. 
пр-ва мятеж был подавлен. В пром. городах 
Поволжья Сов. власть установилась вслед за 
Петроградом и Москвой.

В кон. окт. — нач. дек. Сов. власть была 
установлена на всей не оккупированной нем. 
войсками части Прибалтики, в Белоруссии. Тру
дящимся Украины в борьбе за победу соц. рево
люции пришлось преодолеть серьёзное сопро
тивление Центр, рады (см. Киевские вооружён
ные восстания). Крупнейшим ист. событием в 
жизни укр. народа явился Всеукр. съезд Советов, 
состоявшийся 11— 12 (24— 25) дек. в Харькове, 
к-рый 12 дек. провозгласил Украину Республи

кой Советов, избрал ЦИК Советов Украины, 
к-рый сформировал первое сов. укр. пр-во. В 
янв. 1918 Сов. власть победила в Крыму, в нач. 
янв. — в Молдавии.

В сложной обстановке проходила борьба за 
власть Советов в Донской области и на Северном 
Кавказе.

Соц. революция в Закавказье победила не 
сразу. 2 нояб. была установлена Сов. власть в 
пролет. Баку, весной и летом 1918 — в ряде р-нов 
Азербайджана. 25 апр. Бакин. Совет образовал 
Бакин. СНК под пред. С. Г. Шаумяна (см. Бакин
ская коммуна). В Грузии и Армении рев. силы не 
смогли в то время овладеть властью. В Грузии 
власть временно захватили меньшевики, в Арме
нии — дашнаки.

В Средней Азии и Казахстане против рево
люции поднялись бурж. националисты, баи, 
духовенство, рус. офицерство и кулачество. 
Центром соц. революции в этом обширном крае 
стал Ташкент.

В Сибири и на Дальнем Востоке установле
ние Сов. власти сопровождалось серьёзным 
сопротивлением контрреволюции.

Большое значение для победы власти Сове
тов на окраинах страны имела Декларация прав 
народов России, принятая Совнаркомом 2 нояб. 
1917. Этим ист. актом Сов. пр-во положило 
конец нац. гнёту, провозгласило равенство и 
суверенность всех народов страны, их право на 
свободное самоопределение, вплоть до отделе
ния и образования самостоят. гос-ва, отменило 
нац.-религ. привилегии и ограничения, обеспе
чило свободное развитие всех наций, народно
стей и этнич. групп, населяющих Россию. Нача
лось Советское национально-государственное 
строительство. 20 нояб. (3 дек.) Совнарком 
обратился с воззванием «Ко всем трудящимся 
мусульманам России и Востока», в к-ром заявлял 
угнетённым народам об отмене неравноправных 
договоров, о ликвидации политики угнетения, 
призывал к поддержке завоеваний соц. револю
ции и установлению Сов. власти.

Подводя итоги победоносного шествия Сов. 
власти, Ленин в марте 1918 писал: «Мы в 
несколько недель, свергнув буржуазию, побе
дили ее открытое сопротивление в гражданской 
войне. Мы прошли победным триумфальным 
шествием большевизма из конца в конец громад
ной страны. Мы подняли к свободе и к самосто
ятельной жизни самые низшие из угнетенных 
царизмом и буржуазией слоев трудящихся масс. 
Мы ввели и упрочили Советскую республику...» 
(там же, т. 36, с. 79).

Создание Советского социалистического госу
дарства, В результате победы Окт. революции 
Ком. партия стала правящей партией, а рабочий 
класс из угнетённого и эксплуатируемого стал 
господствующим классом, было создано гос-во 
диктатуры пролетариата. Первая задача соц. 
революции заключалась в сломе буржуазной
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государственной машины и строительстве но
вого, Сов. гос-ва. Сложный комплекс проблем, 
связанных со строительством соц. гос-ва, был 
разработан Лениным в его программном произве
дении «Государство и революция» и др. Ими ру
ководствовалась партия, создавая новое гос-во. 
Ликвидируя бурж.-помещ. гос-во с его армией, 
прокуратурой, судом, полицейским и чинов- 
ничье-бюрократич. аппаратом, революция лиши
ла эксплуататорские классы и их партии силь
нейшего средства в борьбе за реставрацию ста
рых порядков.

Новое, Сов. гос-во явилось орудием защиты 
завоеваний революции от внутр. и внеш. 
контрреволюции, орудием борьбы за построение 
соц. общества. Совнарком в ходе Советского 
государственного строительства опирался в 
своей деятельности на Советы, ставшие гос. 
формой диктатуры пролетариата, на солд., 
военно-рев., фаб.-зав. к-ты, на профсоюзы, 
отряды Кр. Гвардии, рев. полки, на величайшую 
творческую энергию рабочих, рев. солдат, 
крест, бедноты, рев. интеллигенции. Важную 
роль в защите революции играла созданная 7 (20) 
дек. 1917 при Совнаркоме Всерос. чрезвычайная 
комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем. 22 нояб. (5 дек.) был принят декрет о 
суде. На основе декрета СНК от 16 (29) дек. 
была проведена демократизация старой армии, 
вся полнота власти в армии была передана солд. 
к-там и Советам, устанавливалась выборность 
командного состава; старые титулы и ордена 
были упразднены. 15 (28) янв. 1918 был принят 
декрет о создании Рабоче-Крест. Кр. Армии, а 29 
янв. (11 февр.) 1918 — о создании Рабоче-Крест. 
Кр. Флота. Развернулось строительство, на пер
вом этапе на добровольч. началах, Вооруж. Сил 
соц. гос-ва.

Сов. власть приступила к соц. преобразова
ниям в области экономики. Вслед за национали
зацией земли, превращением её во всенар. соб
ственность, переходом в руки Сов. власти Гос. 
банка, 14 (27) нояб. 1917 был принят декрет о 
введении рабочего контроля над произ-вом и рас
пределением. С нояб. началась национализация 
казённых предприятий (Обуховский, Балтий
ский, Ижорский и др. з-ды), жел. дорог и мн. 
частных предприятий. На гос. и хоз. работу были 
направлены опытные парт, деятели, передовые 
рабочие. Для руководства нар. х-вом 2 (15) дек. 
был создан Высший совет нар. х-ва (ВСНХ).

Сов. власть ликвидировала остатки феод, 
отношений, сословности и неравноправия во всех 
областях обществ, жизни. Одновременно с лик
видацией помещ. землевладения как основы 
феод, пережитков были изданы декреты об 
отмене сословий, чинов и установлении единого 
гражданства [10 (23) нояб.], о равноправии жен
щин и гражд. браке [18 (31) дек.], об отделении 
церкви от гос-ва и школы от церкви [20 янв. (2 
февр.) 1918] и др.

Учитывая популяр
ность лозунга об Уч
редит. собрании, Сов. 
пр-во в нояб. — дек. 
провело выборы в 
Учредит, собрание и 
5 (18) янв. 1918 созва
ло его. Поскольку 
выборы проводились 
по парт. спискам, 
подготовленным ор
ганами Врем, пр-ва, 
и в период, когда ещё 
только шло установ
ление Сов. власти и 
её декреты не были 
известны значит, ча
сти населения, боль
шинство депутатов 
Учредит. собрания 
оказалось представи
телями партий (мень
шевики, эсеры, кадеты, 
националистич. пар
тии и орг-ции), сверг
нутых Окт. револю
цией. Состав Учре
дит. собрания не отра
жал нового соотно-
Ш С Н И Я  классовых С И Л  Автограф Сун Ятсена: «Если в дальнейшей
о  г т п й н р  Y  r \ i - r r r m ^ -  революционной борьбе не учиться
a  W1 . IV U H 1 р р с  у русских, — нельзя добиться победы».
волюционно настро
енное большинство Учредит, собрания отказа
лось признать Сов. власть, утвердить её декре
ты, Декларацию прав трудящегося и эксплуати
руемого народа. 6 (19) янв. Учредит, собрание 
было распущено. Этот акт встретил решит, 
поддержку рабочих, солдат, крестьян и их Сове
тов.

10 (23) янв. 1918 открылся 3-й Всерос. съезд 
Советов рабочих и солд. деп. Через три дня 
собрался и 3-й Всерос. съезд крест, деп. 13(26) 
янв. произошло слияние съездов. Это ускорило 
повсеместное объединение Советов крест, деп. с 
Советами рабочих и солд. деп., что укрепило 
политич. основу Сов. гос-ва. Съезд принял 
Декларацию прав трудящегося и эксплуатиру
емого народа. Декларация определяла гл. задачи 
Сов. власти: уничтожение всякой эксплуатации, 
беспощадное подавление эксплуататоров, уста
новление соц. организации общества и построе
ние социализма. Съезд законодательно оформил 
создание Рос. Сов. Федеративной Соц. Респуб
лики (РСФСР).

Осуществляя соц. преобразования, ВЦИК и 
СНК приняли ряд важных декретов. В целях 
освобождения страны от кабальной финанс. 
зависимости по декрету ВЦИК от 21 янв. 
(3 февр.) 1918 были аннулированы иностр. и 
внутр. займы, заключённые царским и бурж. 
Врем, пр-вом. Была проведена национализация
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Общественные учреждения и орг-ции бурж.характера

Общественные учреждения и орг-ции, находившиеся под влиянием соглашателей 

Общественные учреждения и орг-ции с большевист.уклоном
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торг, флота [23 янв. (5 февр.) 1918], внеш. тор
говли (22 апр. 1918), частных ж. д. (4 сент. 1918). 
28 июня 1918 издан декрет о национализации всей 
крупной пром-сти.

В соц. переустройстве нар. х-ва проявились 
величайшая творческая инициатива и рев. энер
гия рабочего класса и всех трудящихся. Обоб
ществление средств произ-ва в пром-сти, превра
щение их в общенар. достояние означали рев. 
переворот, знаменовавший создание основ соц. 
экономики, ликвидацию бурж. производств, 
отношений и создание новых, соц. производств, 
отношений. Соц. преобразование в с. х-ве, где 
имелось 15 млн. крест, х-в, не могло быть осу
ществлено сразу. Национализация земли и обоб
ществление средств произ-ва в пром-сти подго
товляли почву для постепенного поворота мил
лионных масс трудового крестьянства на путь 
социализма.

С победой Окт. революции начались корен
ные преобразования в области культуры (см. 
Культурное строительство). Школы, высшие 
и средние учебные заведения, библиотеки, теат
ры, музеи стали достоянием трудового народа. 
Проводилась работа по ликвидации неграмотно
сти среди взрослого населения. Началась куль
турная революция. Для коммунистического вос
питания и образования трудящихся были ис
пользованы печать, литература, искусство. Все 
достижения науки и культуры превратились в

нар. достояние. Марксистско-ленинская идео
логия становится господствующей идеологи
ей в стране.

Уже первые рев. акты Сов. власти в корне 
подорвали силы буржуазии, помещиков, реакц. 
чиновничества и контррев. партий, сломили эко
номии. мощь свергнутых эксплуататорских клас
сов, обеспечили сосредоточение командных 
высот в руках соц. гос-ва (диктатуры пролета
риата), убедительно доказали подлинно нар. 
характер Сов. власти, у к-рой нет др. интересов, 
кроме интересов трудящегося народа.

С первых же дней своей деятельности Сов. 
пр-во начало борьбу за мир. Миролюбивая поли
тика стала незыблемой основой всей его даль
нейшей внеш. политики. Основы её были зало
жены ленинским Декретом о мире. Пр-ва стран 
Антанты отказались от переговоров о мире, 
стали готовить интервенцию с целью свержения 
Сов. власти. Сов. пр-во вынуждено было начать 
9 (22) дек. 1917 в Бресте переговоры с Германией 
и её союзниками о мире. В ходе их выяснились 
далеко идущие экспансионистские устремления 
Германии. Однако Сов. пр-во было вынуждено 
пойти на тяжёлые условия мира, чтобы получить 
передышку, укрепить Сов. власть, создать 
вооруж. силы. В ЦК партии и СНК шла острая 
борьба по вопросу о заключении мира. Против 
ленинской линии на заключение мира выступила 
группа «левых коммунистов» во главе с
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Н. И. Бухариным, стоявших на позиции необхо
димости «рев. войны» против герм, империализ
ма. Авантюристич. позицию занял Троцкий, воз
главлявший в Бресте сов. делегацию; он отказал
ся подписать условия мира, выдвинув формулу: 
«Ни мира, ни войны». 28 янв. (10 февр.) 1918 
переговоры были прерваны. Воспользовавшись 
этим, герм, командование нарушило перемирие 
и 18 февр. начало наступление по всему фронту. 
Старая армия отступала, а новая ещё только соз
давалась. Нем. войска оккупировали Прибалти
ку, значит, часть Белоруссии, вторглись на 
Украину и угрожали Петрограду. Над Сов. 
Республикой нависла грозная опасность.

Ком. партия и Сов. пр-во призвали народ к 
отпору захватчикам. 22 февр. было опублико
вано воззвание СНК «Социалистическое отече
ство в опасности!». Рабочие и трудовое кре
стьянство поднялись на борьбу с герм, империа
листами. День 23 февр. 1918 стал днём рождения 
Кр. Армии. Героич. сопротивлением отрядов 
Кр. Гвардии и частей молодой Кр. Армии на
ступление противника на Петроград было при
остановлено. Герм, пр-во согласилось на возоб
новление переговоров. 3 марта был подписан 
Брестский мир 1918. Сов. Россия вышла из 1-й 
мировой войны, получила мирную передышку.

Программа начала соц. строительства была 
изложена Лениным в работе «Очередные задачи 
Советской власти» (апр. 1918). Неотложными 
общенар. задачами Ленин считал организацию 
всенар. учёта и контроля, проведение хозрасчё
та, борьбу за повышение производительности 
труда, организацию соц. соревнования, воспита
ние новой, пролет, дисциплины.

В деревне политика Сов. власти прежде всего 
была направлена на осуществление агр. преобра
зований Окт. революции — Декрета о земле; 
были проведены конфискация и распределение 
помещ. земель. В процессе дальнейшего развёр
тывания соц. революции на селе обострялась 
клас. борьба между крест, беднотой и кулаче
ством. Весной, особенно летом и осенью 1918 
кулачество стало на путь открытой борьбы про
тив Сов. власти. Большие колебания проявило 
среднее крестьянство.

В условиях разрухи и продовольственного 
кризиса саботаж кулаков, утаивавших хлеб и 
срывавших гос. заготовки, привёл к голоду в 
пром. центрах. Рабочие с семьями покидали 
города, численность фаб.-зав. пролетариата по 
сравнению с 1914 уменьшилась в 2 раза.

Борьба за хлеб стала борьбой за спасение 
Сов. Республики. Ленин говорил, что борьба за 
хлеб — это в итоге борьба за социализм. Сов. 
власть ввела продовольственную диктатуру. 13 
мая ВЦИК и СНК приняли декрет о предостав
лении народному комиссару по продовольствию 
чрезвычайных полномочий по борьбе с деревен
ской буржуазией, укрывающей хлебные запасы 
и спекулирующей ими. Ленин призвал рабочих

Памятная медаль в честь первой годовщины Октября, 
1918. (Лицевая и оборотная стороны.)

объявить «крестовый поход» против кулаков, 
сплотиться с деревенской беднотой во имя спасе
ния Сов. гос-ва. С ноября 1917 начали созда
ваться особые продотряды из самых сознатель
ных рабочих, к-рые направлялись в хлебопроиз
водящие губернии. И  июня был принят декрет 
об организации к-тов бедноты на селе. Создание 
комбедов означало дальнейшее углубление соц. 
революции в деревне. С прибытием в деревню 
рабочих продотрядов и организацией комбедов 
борьба с кулачеством вступила в новую фазу. 
Соц. революция дошла до самых глухих сёл. С 
помощью продотрядов комбеды не только ока
зали огромную помощь в решении продовольств. 
вопроса, но начали перераспределять кулацкую 
землю и инвентарь. Социально-экономич. лицо 
деревни изменилось: удельный вес крест, бедно
ты, составлявший 65% в 1917, к кон. 1918 умень
шился до 35%, середняков вместо 20% стало 
60%, а кулаков вместо 15% стало 5%. С кон. 
1918 крестьянин-середняк стал ведущим на селе. 
Были сильно подорваны политич. и экономич. 
позиции кулачества. Упрочился союз рабочего 
класса с беднейшим крестьянством, укрепилась 
диктатура пролетариата.

Состоявшийся 4— 10 июля 1918 Пятый Все
российский съезд Советов принял (10 июля) пер
вую Сов. конституцию — Конституцию 
РСФСР, в к-рой был законодательно закреплён 
сов. соц. обществ, и гос. строй, рождённый 
Великой Окт. соц. революцией.

Свергнутые эксплуататорские классы развя
зали в целях реставрации капитализма Гражд. 
войну. Их всеми средствами поддержал между- 
нар. империализм. Против Сов. власти высту
пили объединённые силы внутр. бурж.-помещ. 
контрреволюции и иностр. империалистов. 
Контрреволюционерам, опиравшимся на 
финанс., воен. и политич. помощь Антанты, уда
лось создать большую белогвард. армию. В 
1918—19 они смогли захватить Сев. Кавказ, Дон, 
Сибирь, Д. Восток, Урал, Север Европ. части 
России, часть Поволжья, затем Крым, Украину. 
На этих обширных территориях была свергнута 
Сов. власть, восстановлены старые порядки, 
установлен жестокий белый террор. В резуль
тате огромного напряжения воен., материалы



Мемориальная доска «Павшим в борьбе за мир и братство народов». Скульптор С. Т. Коненков. Цветной цемент. 1918. Русский музей. Ленинград.



ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 29
ных и духовных сил рос. рабочего класса и трудо
вого крестьянства, под рук. Ком. партии во главе 
с Лениным войска интервентов и внутр. контрре
волюции были разгромлены и изгнаны с терр. 
страны. Во всех районах была восстановлена 
Сов. власть, кроме Прибалтики. Здесь нац. бур
жуазии с помощью иностранных войск удалось 
сохранить капиталистич. порядки и образовать 
бурж. республики. Не была освобождена Бесса
рабия, оккупированная Румынией.

В ходе Гражд. войны рос. пролетариат и тру
дящееся крестьянство, Сов. Вооруж. Силы — 
Кр. Армия и Флот отстояли завоевания Великой 
Окт. соц. революции, сохранили и укрепили пер
вое в мире Советское социалистическое гос-во 
рабочих и крестьян.

Всемирно-историческое значение Великой 
Октябрьской социалистической революции. Окт. 
революция положила начало рев. обновлению 
мира, перехода от капитализма к социализму и 
коммунизму. По определению В. И. Ленина, она 
«...указала всему миру путь к социализму...» 
(ПСС, т. 37, с. 30). И чем больше в глубь истории 
уходят дни Великого Октября, тем с большей 
силой раскрывается величие этой победы, её 
неодолимое влияние на развитие мирового рев. 
процесса, на судьбы человечества.

Анализируя опыт и уроки Окт. революции, 
Ленин сделал основополагающий вывод о том, 
что она определила направление рев. процесса в 
мире, содержание новой эпохи, берущей начало 
с октября 1917. «Уничтожение капитализма и его 
следов, — пишет Ленин, — введение основ ком
мунистического порядка составляет содержание 
начавшейся теперь новой эпохи всемирной исто
рии» (там же, т. 41, с. 425).

Программа КПСС констатирует, что все- 
мирно-историч. процесс социального обновле
ния, начатый Великим Октябрём, ознаменовал
ся после разгрома герм, фашизма и японского 
милитаризма свержением власти эксплуататоров 
в ряде стран — в Европе, Азии, а затем и в 
Америке. «Социализм, первоначально ставший 
действительностью в нашей стране, превратился 
в мировую систему» (Программа КПСС, 1986, 
с. И).

Образование мировой системы социализма, 
формирование и укрепление соц. содружества 
привели к «коренному изменению соотношения 
сил на международной арене в пользу народов, 
борющихся за социальный прогресс, демокра
тию, национальную свободу и мир» (там же, с. 
13). Окт. революция, рождение мировой соц. 
системы привели к гигантскому размаху нац.- 
освободит. движения, приведшего к крушению 
колон, системы империализма, к мощному 
подъёму действий всех отрядов революционного 
движения.

Социалистич. и нац.-освободит. революции 
послеокт. периода убедительно подтвердили 
предвидение Ленина о том, что в опыте Окт.

революции содержится: «...то, что есть обще
применимого, общезначимого, общеобязатель
ного в истории и современной тактике больше
визма» (ПСС, т. 41, с. 30). И несмотря на свое
образие историч. традиций и условий рос. дей
ствительности, в к-рых произошла соц. револю
ция, «...некоторые основные черты нашей рево
люции имеют не местное, не национально-осо
бенное, не русское только, а международное зна
чение», в силу чего «... в некоторых весьма суще
ственных вопросах пролетарской революции 
в с е м  странам неизбежно предстоит проделать 
то, что проделала Россия» (там же, с. 3, 13). В 
опыте Окт. революции, в великих соц. преобра
зованиях страны победившего социализма, во 
всём арсенале методов и форм деятельности 
КПСС заключена сокровищница, из к-рой рево
люционеры всех стран черпали и продолжают 
черпать знания и вдохновение в борьбе за 
социальное и нац. освобождение угнетённых и 
эксплуатируемых народов планеты.

Всё новые поколения революционеров учи
тывают опыт Окт. революции, воспитываются 
на её идеях и принципах. Никакое другое со
бытие не оказало такого влияния на умы чело
вечества, судьбы народов, на мировой прогресс. 
Окт. революция заложила прочный фундамент 
новой цивилизации. Оценки уроков Окт. рево
люции, учёт её опыта содержатся в док-тах ком. 
и рабочих партий, в выступлениях, книгах и 
статьях выдающихся политич. деятелей, учёных, 
писателей.

Великие перемены на всех континентах под 
влиянием Окт. революции наполняют сердца 
сов. людей — первопроходцев мировой истории, 
гордостью за совершённый под рук. ленинской 
партии подвиг, ставший могучим стимулом для 
новых свершений в мире.

«... Мы вправе гордиться и мы гордимся 
тем, — писал вскоре после Окт. победы Ле
нин, — что на нашу долю выпало счастье н а- 
ч а т ь постройку советского государства, н а- 
ч а т ь этим новую эпоху всемирной истории, 
эпоху господства н о в о г о  класса, угнетен
ного во всех капиталистических странах и иду
щего повсюду к новой жизни, к победе над бур
жуазией, к диктатуре пролетариата, к избавле
нию человечества от ига капитала, от империа
листических войн» (там же, т. 44, с. 148).

Сов. Союз в расцвете сил и могущества при
шёл к 70-летию Вел. Октября. «Рожденная Вели
кой Октябрьской социалистической революцией 
Страна Советов прошла большой и славный 
путь. Под руководством Коммунистической 
партии одержаны всемирно-исторические побе
ды. Последовательно выражая интересы рабо
чего класса, всех трудящихся, вооруженная 
марксистско-ленинским учением, богатейшим 
опытом революционной борьбы и социалисти
ческого строительства, КПСС уверенно ведет 
советский народ курсом коммунистического
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созидания и мира» (Программа КПСС, 1986, 
с. 3).

Неодолимое влияние Окт. революции на 
мировой рев. процесс объясняется тем, что в её 
победе нашли выражение назревшие потребно
сти эпохи, закономерности развития мирового 
общества, жизненные интересы народов — твор
цов истории, в авангарде к-рых идёт героич. сов. 
народ во главе с ленинской партией. Весь безгра
ничный пафос революции с первого дня её 
победы направлен на созидание нового обще
ства, в к-ром осуществится великий принцип «От 
каждого — по способностям, каждому — по 
потребностям». Борьба за мир на планете стала 
ген. линией внеш. политики Сов. гос-ва. Угне
тённые и эксплуатируемые народы всего мира, 
всё прогрессивное человечество увидели в свер
шениях сов. народа воплощение в жизнь их 
извечных идеалов. И это стало могучим ускори
телем мирового историч. процесса.

Освободит, революции, начатые Великим 
Октябрём, определяют облик 20 в. Сколь бы 
ни были значительны достижения науки и техни
ки, влияние на жизнь общества бурного научно- 
технич. прогресса, только социальное и духовное 
раскрепощение человека делает его подлинно 
свободным. И каковы бы ни были трудности на 
этом пути — объективные и искусственные, 
чинимые старым миром, — ход истории неотвра
тим.

Накануне 70-летия Окт. революции 27-й 
съезд КПСС принял новую редакцию Про
граммы КПСС (1986) — программу «...плано
мерного и всестороннего совершенствования 
социализма, дальнейшего продвижения совет
ского общества к коммунизму на основе ускоре
ния социально-экономического развития страны. 
Это программа борьбы за мир и социальный про
гресс» (там же, с. 4).

Г. Н. Голиков, М. И. Кузнецов.

Рождённая Великой Октябрьской социалистической револю
цией Страна Советов прошла большой и славный путь. Под руко
водством Коммунистической партии одержаны всемирно-истори
ческие победы. Последовательно выражая интересы рабочего 
класса, всех трудящихся, вооружённая марксистско-ленинским 
учением, богатейшим опытом революционной борьбы и социали
стического строительства, КПСС уверенно ведёт советский 
народ курсом коммунистического созидания и мира.

Программа КПСС. Новая редакция



Мы прошли победным триумфальным шествием большевизма из 
конца в конец громадной страны.

В. И. ЛЕНИН

а б е л ь м Ан Николай Самуилович 
(1887—1918), участник борьбы за Сов. 
власть в г. Коврове. Чл. Ком. партии с
1917. Инженер. С мая 1917 пред, к-та 
РСДРП(б) г. Коврова, в окт. пред. ВРК. 
С янв. 1918 пред. Ковровского Совета. 
Дел. 5-го Всерос. съезда Советов (июль
1918). Участник ликвидации левоэсеров
ского мятежа в Москве, в ходе к-рой 
убит у Покровской заставы (ныне пло
щадь Абельмановской заставы). 
АБРИКбСОВА ФАБРИКА, кондитер
ская ф-ка Т-ва А. И. Абрикосова в 
Москве (ныне им. П. А. Бабаева). Осн. в 
1804. В 1916 — ок. 1,8 тыс. рабочих. 
Большевики входили в районную орг- 
цию РСДРП(б), вели работу среди рабо
чих ф-ки через профсоюз кондитеров, 
находившийся под их влиянием. В фаб
коме сначала 5 большевиков (июнь), 
после перевыборов в авг. — только боль
шевики и им сочувствующие. Для воору
жения рабочей дружины у владельцев ф- 
ки было изъято оружие. В Окт. дни 
группа вооруж. рабочих ф-ки участво
вала в боях с юнкерами. На ф-ке был соз
дан сан. отряд.
АВАНЁСОВ (наст. фам. и имя М а р т и 
р о с о в  Сурен Карпович) Варлаам 
Александрович (1884—1930), участник 
Окт. революции 
в Петрограде. Чл.
РСДРП с 1903; 
большевик с 1914.
Участник Револю
ции 1905—07 на 
Сев. Кавказе.
После Февр. рево
люции 1917 чл. 
большевист. фрак
ции Моссовета и 
его Президиума. Е 
Окт. дни чл.
Петрогр. ВРК, в А Аванесов 
возглавлял его
отдел печати и информации. Дел. 2-го 
Всерос. съезда Советов; избран чл. 
ВЦИК. В 1917—19 чл. Президиума и 
секр. ВЦИК; в янв. 1918 комиссар по 
делам Армении при Наркомнаце. Участ
ник Гражд. войны. С марта 1919 чл. кол
легии ВЧК, в 1920—24 одновременно 
зам. наркома РКИ, в 1922—27 чл. ЦИК 
СССР. С 1925 чл. Президиума ВСНХ. 
АВДЁЕВ Николай Николаевич (1879—
1926), участник борьбы за Сов. власть в 
Сибири, один из первых историков Окт. 
революции. Чл. Ком. партии с 1905. 
Участник Революции 1905—07. После 
Февр. революции 1917 входил в группу
с.-д.-интернационалистов, деп. Тюмен
ского Совета, ред. газ. «Наш путь». С

Крейсер «Аврора» у Франко-русского завода. Петроград. 1917.

осени 1918 в парт, подполье Сибири. С 
1920 в Истпарте, Об-ве историков-марк- 
систов.
АВЁЙДЕ Мария Оскаровна (1884—1919), 
участница борьбы за Сов. власть в Пово
лжье и на Урале. Чл. Ком. партии с 1904. 
Участница Революции 1905—07. После 
Февр. революции 1917 вела парт, работу 
среди молодёжи в Самаре. После врем, 
падения Сов. власти в Самаре (июнь
1918) член подпольного к-та РКП(б). В 
сент. 1918 арестована белогвардейцами и 
отправлена на Д. Восток, но под Иркут
ском бежала. Работала в парт, подполье 
на Урале. Казнена белогвардейцами. 
АВЁРИН Василий Кузьмич (1884—1945), 
один из рук. борьбы за Сов. власть в Ека- 
теринославе. Чл. Ком. партии с 1903. 
Рабочий. В 1917 чл. Екатеринослав. к-та 
РСДРП(б), в дек. чл. коллегии ВЧК, 
затем пред. Екатеринослав. Военно-рев, 
штаба, руководившего борьбой против 
контррев. Центральной рады. В марте 
1918 начальник обороны Екатеринослав. 
р-на от герм, войск, в июне—нояб. пред. 
Рославльского уисполкома. В нояб. 
1918 — февр. 1919 чл. врем. Сов. пр-ва 
Украины. Участник Гражд. войны. 
Затем на сов., 
хоз. работе. Чл.
ВУЦИК, ВЦИК и 
ЦИК СССР.
АВЁРИЧКИН Фё
дор Степанович 
(1889—1933), уча
стник Окт. рево
люции в Петрогра
де. Чл. Ком. 
партии с 1917. Ун
тер-офицер (1913) 
на Балтфлоте.
После Февр. рево- Ф-с* Авернчкин.

люции 1917 чл. Гельсингфорсского Сове
та, чл. Центробалта, в авг. — сент. его 
пред. Участвовал в ликвидации корни
ловщины. Входил в тройку, избранную 
Центробалтом для подготовки Балт
флота к Окт. вооруж. восстанию. Один 
из рук. разгрома Керенского — Краснова 
мятежа. С нояб. 1917 комиссар Гл. гид
рографии. управления и комендант Гл. 
адмиралтейства. Затем на командных 
должностях в ВМФ. Чл. ВЦИК. 
АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД в П е т р о- 
г р а д е акц. об-ва Рус.-Балт. вагонного
з-да, в Выборгском р-не. Осн. в 1913 (ди
ректор з-да — конструктор И. И. Сикор
ский). В 1917 — 500 рабочих. Больше
вики з-да входили в Новодеревенский 
подрайком РСДРП(б). В мае 1917 созд. 
штаб и отряд Кр. Гвардии (к окт. — 250 
чел.). Отряд участвовал в охране р-на, в 
боевых операциях Кр. Гвардии р-на. 
АВКСЁНТЬЕВ Николай Дмитриевич 
(1878—1943), один из лидеров партии эсе
ров (был чл. ЦК), представлял её правое 
крыло. В годы 1-й мир. войны социал- 
шовинист. После Февр. революции 1917 
чл. исполкома Петросовета и пред, 
исполкома Всерос. Совета крест, депута
тов; в июле—сент. — мин. внутр. дел 
Врем, пр-ва, в окт. — пред. Предпарла
мента. В 1918 один из организаторов 
контрреволюции в Поволжье и Сибири, 
чл. руководства «Союза возрождения 
России», пред. Уфимской директории. С 
кон. 1918 белоэмигрант.
«АВРбРА», крейсер Балтийского фло
та, команда к-рого (578 чел.) активно 
участвовала в Окт. революции. Заложен 
в 1897, вступил в строй в 1903. Водоизме
щение 6731 т, скорость 20 узлов. В 1917 
вооружение: 14 — 152-мм, 4 — 47-мм ору
дий, 4 пулемёта, 2 торпедных аппарата. В



1904—05 «А.» в составе 2-й Тихоокеан
ской эскадры участвовала в Цусимском 
сражении. В 1916 стала на капитальный 
ремонт у стенки Франко-рус. з-да в 
Петрограде.

28 февр. (13 марта) 1917 матросы вме
сте с рабочими з-да подняли восстание. 
Был избран судовой к-т (пред. Я. В. Фе- 
дянин, в авг. — А. В. Белышев). В 
предокт. дни Врем, пр-во пыталось выве
сти «А.» из Петрограда; 22 окт. (4 нояб.) 
судовой к-т принял решение не выпол
нять распоряжений пр-ва. К этому вре
мени болыневист. орг-ция «А.» насчиты
вала 42 чел. В 3 часа 30 минут ночи на 25 
окт. (7 нояб.) «А.» по приказу Петрогр. 
ВРК подошла к Николаевскому (ныне 
им. лейтенанта Шмидта) мосту и обеспе
чила контроль над ним. Утром 25 окт. (7 
нояб.) радиостанция «А.» впервые пере
дала написанное В. И. Лениным воззва
ние ВРК «К гражданам России!». В этот 
же день в 21 час 40 минут по условному 
знаку с Петропавловской крепости 
носовое орудие «А.» холостым выстре
лом дало сигнал к штурму Зимнего двор
ца, в к-ром участвовали матросы крейсе
ра.

15 апр. 1924 «А.» награждена знаме
нем ЦИК СССР, 2 нояб. 1927 — орденом 
Кр. Знамени за рев. заслуги. В период 
Вел. Отечеств, войны крейсер находился 
в Ораниенбауме (ныне г. Ломоносов). 
Экипаж крейсера участвовал в обороне 
Ленинграда. 17 нояб. 1948 «А.» установ
лена на вечную стоянку на Неве у 
Петрогр. набережной как памятник Окт. 
революции. Одновременно «А.» является 
учебным кораблём Ленингр. нахимов
ского уч-ща. В 1957 на «А.» создан 
филиал Центр, воен.-мор. музея. Указом 
Президиума Верх. Совета СССР от 22 
февр. 1968 «А.» награждена орденом 
Октябрьской Революции. В 1984— 87 
произведены заводские реставрационные 
и ремонтные работы.
АВСТРИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1918—  
1919. Вел. Окт. соц. революция способ
ствовала нарастанию европейской рево
люционной ситуации 1917— 18, в усло
виях к-рой борьба австр. пролетариата, 
явившаяся одной из причин распада 
Австро-Венг. империи, переросла в А. р. 
Она началась 30 окт. 1918 массовой 
демонстрацией рабочих и солдат в Вене. 
Врем. нац. собрание образовало коалиц. 
пр-во во главе с с.-д. К. Реннером. Рук. 
Венского рабочего совета, созд. по при
меру Советов в России, с.-д. Ф. Адлер 
противодействовал превращению Совета 
в орган реальной власти. Солд. Совет 
сформировал Кр. Гвардию, но не развер
нул борьбы за власть. Осн. 3 нояб. 1918 
при непосредств. участии быв. военно
пленных в России, членов Немецкой 
группы РКП(б), компартия Австрии бы
ла немногочисленной и не имела ещё до
статочного влияния в массах. 12 нояб. все 
предприятия Вены прекратили работу, 
десятки тысяч трудящихся собрались у 
здания парламента, что заставило пр-во 
провозгласить Австрию демократии, 
республикой, но власть буржуазии не 
была поколеблена. Выборы в Учредит, 
собрание 16 февр. 1919 дали большин
ство мест бурж. партиям; президентом
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стал с.-д. К. Зейц, пр-во возглавил Рен
нер. Весной 1919 рев. борьба усилилась, 
что было связано с образованием сов. 
республик в Венгрии и Баварии. Однако
с.-д. лидеры (манипулировавшие рев. 
фразеологией и обещаниями «социализа
ции») срывали реальную помощь австр. 
трудящихся Сов. Венгрии, парализовали 
волю австр. рабочих утверждениями о 
«нежизнеспособности» Австрии, требо
ваниями присоединения её к Германии, 
заявлениями, что рабочие не смогут 
удержать власть, т. к. Антанта подавит 
их воен. силой, а крестьянство не поддер
жит. В 1920 бурж. партии вытеснили с.-д. 
из коалиц. пр-ва и полностью восстано
вили в Австрии бурж. власть. 
а г а д ж Ан о в а  ( А г а д ж а н о в а -  
Ш у т к о) Нина (Нуне) Фердинандовна 
(1889—1974), участница Окт. революции 
в Петрограде. Чл. Ком. партии с 1907. 
После Февр. революции 1917 чл. Петерб. 
и Выборгского к-тов РСДРП(б), депутат 
Петросовета от Выборг, р-на. В 1918—19 
на подпольной работе в тылу белогвард. 
войск (Новороссийск и Ростов-на-Дону). 
В 1920 ответств. секр. Белорус. ВРК. 
Затем на дипл. работе. Автор сценария 
«Броненосец „Потёмкин"».
АГАСЙЕВ Казн Магомет (1882— 1918), 
участник борьбы за Сов. власть в Азер
байджане и Дагестане. Чл. Ком. партии с
1904. Рабочий. После Окт. революции —  
чл. Бакин. Совета, зам. пред. Дербент
ского Совета. С апр. 1918 чл. К-та обо
роны Дербента, с мая чл. горкома 
РКП(б). Во время оккупации Юж. Даге
стана и Дербента интервентами и бичера- 
ховскими бандами в 1918 — организатор 
партиз. борьбы. Расстрелян бурж. нацио
налистами.
«АДАЛЕТ» («А д а л я т») (перс. — спра
ведливость), с.-д. орг-ция перс, рабочих. 
Создана по решению Бакин, к-та РСДРП 
Б. Агаевым, Б. Агасиевым, М. Алекпе
ровым, Г. Б. Гаджиевым, А. Гафар-заде, 
К. Садык-заде, А. Юсиф-заде и др. для 
работы среди рабочих — выходцев из 
перс. Азербайджана. Оформилась в мае
1917. Действовала в Азербайджане, Ср. 
Азии, Астрахани, на терр. Персии. С 
июня 1917 издавала в Баку на азерб. и 
фарси яз. газ. «Байраги адалет» («Знамя 
справедливости»). Руководящие деятели 
«А.» входили в Бакин, и Кавк. краевой 
к-ты большевиков. В 1920 орг-ции «А.» 
на терр. России слились с местными ком. 
орг-циями [Орг-ция РКП(б) Азербайджа
на, «А.» и «Гуммет» оформились в 
Азерб. КП(б)].
АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИ
АЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ. К нач. 1917 терр. 
Рос. империи делилась на 78 губерний, 21 
область и 2 отд. округа. Губернии и обла
сти, в свою очередь, делились на 812 уез
дов, а последние на 16760 волостей. 
Самостоят. адм.-терр. единицами, не вхо
дившими в состав губерний, были 9 гра- 
доначальств (Петроград, Москва, Баку, 
Керчь-Еникале, Николаев, Одесса, 
Ростов-на-Дону, Севастополь, Ялта) и 
Кронштадтское воен. губернаторство. 
Окраинные губернии и области (см. При
балтика, Закавказье, Туркестан, Ка
захстан, Сибирь и Дальний Восток) 
объединялись в особые адм.-терр. едини

цы: Кавказское наместничество (6 губ., 
5 обл., 2 отд. округа и 1 градоначальство) 
и ген.-губернаторства — Варшавское 
(9 губ. быв. Царства Польского), Турке
станское (5 обл.), Степное (2 обл.), 
Иркутское (2 губ., 2 обл.), Приамурское 
(4 обл.). В центре России было Моек, 
ген.-губернаторство (губ. и градоначаль
ство). Ген.-губернатор управлял также 
сохранившим остатки автономии Вел. 
кн-вом Финляндским (8 губ.; см. Финлян
дия), врем, ген.-губернаторства суще
ствовали в Эстляндии (Ревель) и в р-не 
Белого моря (Архангельск). Под протек
торатом России — Бухарский эмират (см. 
Бухара), Хивинское ханство (см. Хива) и 
Урянхайский край (см. Тува).

В ходе 1-й мир. войны войска против
ника заняли терр. Польши, а также Кур
ляндскую и Гродненскую губ., линия 
фронта шла по терр. Лифляндской, 
Виленской и Минской губ. Юж. участок 
фронта вклинивался на терр. Австро- 
Венгрии: на зап.-укр. землях, занятых 
рус. войсками, создано Галицийско-Буко- 
винское ген.-губернаторство (губернии: 
Львовская, Черновицкая и Тарнополъ- 
ская).

А.-т. д. Рос. империи не соответство
вало требованиям экономич. развития.
В. И. Ленин оценивал царские губернии 
и уезды как «средневековые, крепостни
ческие, казенно-бюрократические» и 
считал, что без их уничтожения невоз
можна к.-л. серьёзная местная реформа 
(см. ПСС, т. 24, с. 147). Возникшее после 
Февр. революции двоевластие выявило 
два противоположных подхода к адм.- 
терр. устройству страны: Особое совеща
ние по местным реформам при МВД 
Врем, пр-ва 26 марта (8 апр.) рекомендо
вало сохранить существовавшее А.-т. д. 
при реформе управления, напротив, Все
российское совещание Советов рабочих 
и солдатских депутатов высказалось за 
создание Областных объединений Сове
тов и наметило пути ломки старого А.-т. 
д. Мероприятия Врем, пр-ва по измене
нию А.-т. д. были незначительны: обра
зована Алтайская губ. [17(30) июня], при
равнены к губерниям земли кочующих 
калмыков и киргизов (казахов) Внутр. 
(Букеевской) орды [1(14) июля], введено 
городовое положение в городах быв. 
дворцового ведомства [Царском Селе, 
Гатчине, Петергофе, Павловске; 26 мая 
(8 июня)], в гор. черту Москвы и Петро
града включены прилегавшие пригоро
ды, ряд сел. поселений преобразован в 
города (Черемхово, Орехово-Зуево и 
др.). На Урале и в Сибири созданы новые 
переселенч. волости.

Вел. Окт. соц. революция поставила 
на очередь коренное изменение устарев
шего А.-т. д. Укрепление Сов. власти 
требовало перемещения адм. центров в 
города с развитой пром-стью, изменения 
состава адм.-терр. единиц с учётом эко
номич. тяготения территорий. НКВД в 
обращении ко всем Советам «Об органи
зации местного самоуправления» [24 дек. 
1917 (6 янв. 1918)], предлагая заняться 
практич. разработкой этого вопроса, 
указывал, что правильное распределение 
на адм. округа соответственно экономич. 
значению отд. пунктов и экономич. связи
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между ними «несомненно подводит более 
прочный фундамент под здание совет
ской власти» (СУ РСФСР, 1917, № 12, с. 
179). Декретом СНК от 27 янв. (9 февр.) 
1918 «О порядке изменения границ 
губернских, уездных и пр.» решение 
вопроса об А.-т. д. предоставлялось «все
цело местным Советам» (СУ РСФСР, 
1918, № 21, с. 318). В ходе Триумфаль
ного шествия Советской власти, а 
затем и начавшейся Гражд. войны и 
интервенции стихийно возникали новые 
уезды и губернии, менялись их границы, 
происходило дробление волостей. Зако
нодат. закрепление новых адм.-терр. еди
ниц происходило значительно позднее. В
1918 образованы Череповецкая (10 
июня), Иваново-Вознесенская (20 июня) 
и Северо-Двинская (24 июля) губернии, в
1919 — Царицынская (29 марта), Гомель
ская (11 июля). Екатеринбургская (15 
июля). Омская, Тюменская и Челябин
ская (27 авг.) губернии. В кон. 1917 — 1-й 
пол. 1918 на терр. ряда областей и губер
ний провозглашены Сов. республики 
(Кубано-Черноморская, Терская, Дон
ская, Туркестанская и др.), носившие 
врем, характер политич. объединений, 
обусловленных конкретными задачами 
борьбы с контрреволюцией и интервен
цией. Важную роль играли Обл: объеди
нения Советов, к-рые стали фактически 
наиболее крупными единицами А.-т. д. 
республики.

С изменениями в А.-т. д. тесно связан 
вопрос нац.-гос. строительства: Деклара
ция прав народов России провозгласила 
оси. принципы сов. нац. политики, предо
ставила ранее угнетённым народам права 
на свою нац. государственность. В дек.
1917 Сов. пр-во признало право на отде
ление за Украиной, Финляндией, Тур. 
Арменией, в авг. 1918 отказалось от 
договоров о разделах Польши, в дек.
1918 признало независимость Эстонии, 
Латвии и Литвы, в янв. 1919 — Белорус
сии. Положения Декларации были закре
плены в Конституции РСФСР 1918. 
Дальнейший процесс совершенствования 
системы А.-т. д. проходил уже в условиях 
гражд. войны.
«АДМИРАЛ МАКАРОВ», крейсер 
Балтийского флота. Вступил в строй в
1908. Водоизмещение 7835 т. Скорость 
хода 21,4 узла. Команда 609 чел. Воору
жение: 2 — 203-мм, 8 — 152-мм, 20 — 75
мм, 2 — 63,5-мм, 4 — 57-мм орудий, 4 
пулемёта, 2 торпедных аппарата. Базиро
вался на Ревель. После Февр. революции 
1917 избран судовой к-т (в окт. пред, 
унтер-офицер Озеров, секр. матрос Ива
нов). Орг-ция РСДРП(б) была немного
численна (руководили машинист Я. И. 
Коледов, гальванёр И. И. Богачёв). 4(17) 
апр. матросы «А. М.» на совместном 
собрании с командой линкора «Гражда
нин» (быв. «Цесаревич») приняли обра
щение к к-там всех баз Балтики с предло
жением создать Совет деп. Балт. флота. 
Инициативу поддержали, и в апр. был 
образован Центробалт. Под влиянием 
меньшевиков и эсеров 20 мая (2 июня) 
команда включила в наказ делегатам на
1-й съезд Балтфлота требование насту
пления на фронте, 21 июня (4 июля) при
няла оборонч. резолюцию, объявив

крейсер «кораблём смерти», 7(20) июля 
одобрила политику Врем, пр-ва. Делегат 
«А. М.» в Центробалте выступал против 
большевиков. В кон. июня командование 
флота перевело «А. М.» в Гельсингфорс 
с целью ослабить здесь влияние больше
виков. Но благодаря большевист. агита
ции команда стала переходить на рев. 
позиции, и крейсер вернули в Ревель. 23 
июля (5 авг.) матросы выступили против 
введения смертной казни на фронте. 
Команда поддержала забастовку ревель
ских рабочих. 29 авг. (11 сент.) судовой 
к-т высказался в поддержку Центробалта 
и его борьбы против корниловщины. 25 
окт. (7 нояб.) отряд с «А. М.» (30 чел.) в 
составе Ревельского ударного отряда 
участвовал в вооруж. восстании в Петро
граде. Моряки «А. М.» помогали уста
новлению Сов. власти в Эстонии. Во 
время Ледового похода Балтийского 
флота 1918 «А. М.» прикрывал эва
куацию кораблей из Ревеля в Гельсинг
форс.
АДМИРАЛТЁЙСКИЙ РАЙбН П е т р о 
г р а д а ,  адм. и с сент. сов. р-н, ограни
чен реками Большая Нева, Фонтанка, 
Мойка; правительств., воен. и бурж.-ари- 
стократич. центр столицы. Большевики
А. р. составляли Адмиралтейский 
подрайон Второго городского района 
Петерб. орг-ции РСДРП(б). Самый 
малонаселённый р-н города — св. 47 тыс. 
чел., в осн. буржуазия, аристократия, 
чиновничество. В А. р. находились Зим
ний дворец, Адмиралтейство, Марсово 
поле; размещались мин-ва воен., мор., 
иностр. дел, финансов, земледелия, тру
да, путей сообщения, исповеданий, с 
июля по 26 окт. (8 нояб.) 1917 — Врем, 
пр-во, Ген. штаб и его академия, Мор. 
ген. штаб, Центрофлот, штаб Петрогр. 
ВО, Военно-окружной суд, воен. гости
ница «Астория», V3 банков города, все 
центр, учреждения связи — Почтамт, Гл. 
телеграф, Центр, телеф. станция, воен.- 
мор. радиостанция «Новая Голландия», 
Петрогр. телегр. агентство; посольства и 
миссии ряда гос-в. В А. р. квартировали 
гвард. полки Кексгольмский, Павлов
ский и Преображенский (1-й батальон),
2-й Балт. экипаж; 16(29) апр. открылся 
первый в столице солд. клуб. В А. р. 
помещались ЦК и Петрогр. к-т партии 
эсеров. В думе А. р. большинство глас
ных — меньшевики и эсеры; большевики 
в думе — Н. Н. Козырев, В. М. Познер, 
Ф. И. Самсонович и др. Дума распущена 
16 (29) дек. за антисов. забастовку.

Совет А. р. созд. 30 июня (13 июля) 
1917 как подрайонный Совет 2-го гор. 
р-на, со 2(15) сент. стал районным; мень
шевистско-эсеровский. Единств, район
ный Совет столицы, поддержавший соз
дание Предпарламента. В ходе Окт. вос
стания 24 окт. (6 нояб.) заявил о нейтра
литете, но на следующий день совместно 
с Думой р-на образовал «К-т обществ, 
безопасности»; после выхода 31 окт. 
(13 нояб.) части эсеров и меньшевиков из 
Совета А. р. в нём возобладали больше
вики и левые эсеры; председательство
вали деп. Павловского и Кексгольмского 
полков. В дни Окт. восстания А. р. —  
центр боевых действий. Кадеты полу
чили в А. р. наибольшее число голосов

при выборах в Учредит, собрание в нояб.
1917.
АДМИРАЛТЁЙСТВО в П е т р о г р  а
д е. Здание Главного А. заложено в 
1704, перестроено в 1806—23 арх. А. Д. 
Захаровым. В 1917 в А. помещались 
Мор. ген. штаб, Мор. мин-во, Адмирал- 
тейств-совет и Центрофлот. 25 окт. (7 
нояб.), после прибытия в Петроград 
кронштадтского десанта, А. было занято 
одним из отрядов матросов, к-рый аре
стовал высших офицеров и чиновников 
Мор. мин-ва и Мор. ген. штаба. Здание
А ., примыкающие к нему проезды и 
набережная служили тылом для матрос
ских отрядов, участвовавших в осаде и 
взятии Зимнего дворца. С 26 окт. (8 
нояб.) в А. начал работать Военно-мор. 
рев. к-т, заменивший Центрофлот. 
АДОРАТСКИЙ Владимир Викторович 
(1878—1945), участник рев. движения с 
1900, один из первых историков Окт. 
революции, акад. АН СССР (1932). Чл. 
Ком. партии с 1904. Участник Революции 
1905—07. В 1906 выслан за границу. В 
1918 вернулся из эмиграции, работал в 
Казанском ун-те, в Наркомпросе, в
1919— 20 в Ком. ун-те им. Свердлова. В
1920— 29 зам. зав. Центр, архивным 
управлением, чл. Президиума Истпар- 
та, в 1931—39 директор ИМЭЛ при ЦК 
ВКП(б).
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ б у р ж у а з н а я  
РЕСПУБЛИКА ( А з е р б а й д ж а н 
с к а я  р е с п у б л и к а ) .  Провозгла
шена «Мусульм. нац. советом» (Тифлис, 
28 мая 1918) после распада «Закавказской 
демократической федеративной респуб
лики». В пр-ве преобладали мусавати
сты: Ф. Хан-Хойский (премьер), Н. 
Усуббеков, X. Мелик-Асланов, X. Хас- 
мамедов, позднее — М. Г. Гаджин
ский и др. 16 июня 1918 пр-во переехало в 
Гянджу (Елизаветполь), управляло тремя 
уездами, на к-рые не распространялась 
власть Бакинской коммуны. С помощью 
тур. войск оно 15 сент. 1918 овладело 
Баку. Потерпев поражение в 1-й 
мир. войне, Турция вывела свои вой
ска, но 17 нояб. 1918 в Баку вошли 
англ, захватчики. Мусаватисты активно 
сотрудничали с оккупантами.В дек. 1918 
образован парламент (пред, мусаватист
А. М. Топчибашев) из деп., назначенных 
бурж.-помещ. партиями правительств, 
коалиции («Мусават», «Иттихад», «Эх- 
рар», «Независимые»). Антинар. по
литика пр-ва, отрыв от РСФСР при
вели к кризису экономику А. б. р. С кон. 
нояб. 1918 стачечное движение в Баку не 
прекращалось.

Летом 1919 крестьяне начали вооруж. 
борьбу с помещиками. Азерб. большеви
ки, работая в подполье, готовили массы к 
свержению мусаватского пр-ва. Азерб. 
орг-циями РКП(б) с марта 1919 руково
дило Бакин, бюро Кавк. краевого к-та 
РКП(б). Помощь трудящимся А. б. р. в 
борьбе оказывал Отдел по делам мусуль
ман Закавказья при Наркомнаце РСФСР.

В свою очередь, азерб. большевики 
организовали нелегальную доставку в 
Астрахань бензина для Кр. Армии (в 1919 
ок. 20 тыс. пудов). К кон. 1919 вынужден
ный уход англ, войск, разгром Кр. 
Армией деникинщины лишили пр-во А.
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б. р. непосредств. внеш. поддержки. Не 
имея доверия масс, бурж. пр-во опира
лось лишь на армию (св. 30 тыс. чел.). 
По решению 1-го съезда болыиевист. 
орг-ций (Баку, 11—12 февр. 1920, неле
гально), образовавшего Азерб. ком. 
партию (большевиков) [АКП(б)], нача
лась подготовка вооруж. восстания. В 
марте 1920 пр-во А. б. р. вступило в 
войну с бурж. Арменией, на фронт ушло 
2/3 войск. 27 апр. 1920 в Баку началось 
восстание. 28 апр. 1920 трудящиеся Азер
байджана под рук. АКП(б) при братской 
помощи РСФСР свергли мусаватское пр- 
во; Азревком провозгласил Азерб. Сов. 
Соц. Республику. Над Азербайджаном 
взвилось великое знамя Октября. 
АЗИЗБЁКОВ Мешади Азим-бек-оглы 
(1876—1918), участник борьбы за Сов. 
власть в Баку. Чл. Ком. партии с 1898. 
Один из рук. с.-д. 
группы «Гуммет».
Участник Револю
ции 1905—07 в Ба
ку. После Февр. 
революции 1917 
чл. Бакин. Совета.
В марте 1918 уча
ствовал в разгроме 
антисов. мятежа 
мусаватистов. В 
Бакин. СНК был 
губ. комиссаром и 
зам. наркома вну
тренних дел; с мая 
1918 одновременно пред, исполкома 
Совета крест, деп. Бакин, у. Один из 
организаторов обороны Баку от тур.- 
герм. интервентов. После врем, падения 
Советской власти в Баку (31 июля 1918) 
арестован и расстрелян эсерами и англ, 
интервентами в числе бакинских комис
саров.
«АЙВАЗ», маш.-строит, з-д акц. об-ва 
«Я. М. Айваз» в Лесновско-Удельнин- 
ском районе Петрограда. Основан в 1897. 
В окт. 1917 — ок. 5 тыс. рабочих. В 
ячейке РСДРП(б) к осени 1917 14 чл. 
Пред. парт, к-та — Н. И. Кокко (чл. 
партии с 1905), пред, завкома И. П. 
Воробьёв (чл. партии с 1901), затем И. И. 
Орлов (чл. партии с 1905). 17 (30) мая 
1917 на митинге в Политехнич. ин-те 
(открыл М. И. Калинин) перед рабочими
з-да и студентами ин-та с речью о теку
щем моменте и задачах пролетариата 
выступил В. И. Ленин. Не позднее 6(19) 
авг. на квартире рабочего з-да Э. Г. 
Кальске (чл. партии с 1917) скрывался 
Ленин. Кр. Гвардия з-да в окт. насчиты
вала ок. 350 чел., командир А. М. Ионов 
(чл. партии с 1910). В дни Окт. вооруж. 
восстания красногвардейцы захватили 
почту в Лесном, участвовали в штурме 
Зимнего дворца.
АЙДИНБЕКОВ Мухтадир (А й д и н- 
б е к о г л ы  Абдул Мухтадир) (1884—
1918), участник борьбы за Сов. власть на 
Кавказе. Чл. Ком. партии с 1904. Участ
ник с.-д. группы «Гуммет», союза нефте- 
пром. рабочих и один из организаторов
с.-д. группы «Фарук» (1906). С июня 1917 
чл. Бакин, к-та РСДРП(б), с окт. — деп. 
Бакин. Совета. С весны 1918 вёл парт, 
работу в юж. р-нах Дагестана. Один из 
организаторов партиз. движения во

время борьбы с бичераховцами и тур. 
интервентами. Убит мусаватистами.
а к м о л и н с к а я  Об л а с т ь  и о  м с к
(А. о. и О.). Уезды: Акмолинский, Атба- 
сарский, Кокчетавский, Омский, Петро
павловский. Пл. 512221,8 кв. вёрст. Нас. 
св. 1546 тыс. чел., в т. ч. св. 400 тыс. кир
гизов (казахов). Развито с.х-во, пром- 
сть — гл. обр. переработка с.-х. продук
тов. Лучшие земли А. о. принадлежали 
Сибирскому казачеству. В пром-сти и с. 
х-ве использовался труд десятков тыс. 
военнопленных, находившихся в лагерях. 
О. к 1917 важный адм.-хоз. центр Зап. 
Сибири, нас. св. 140 тыс. чел. Преобла
дала мелкая буржуазия, рабочие (св. 20 
тыс.) распылены по мелким предприяти
ям, наиболее крупные — Гл. мастерские 
и паровозное депо Омской жел. дороги. 
В годы 1-й мир. войны в О. обосновались 
нек-рые консульства и гл. конторы 
иностр. фирм, закупавших хлеб, мясо, 
масло. Здесь штабы Омского военного 
округа и Сиб. казачьего войска, большой 
Омский гарнизон.

Известие о падении царизма пришло в 
О. 1(14) марта 1917. Вышедшая из 
подполья объединённая орг-ция РСДРП 
насчитывала 100 чел. [23 марта (5 
апр.) — 352 чел.]. 2(15) марта гор. дума 
создала коалиционный к-т, в к-рый 
вошли кадеты, эсеры и меньшевики. К-т 
стал органом бурж. Врем, пр-ва. 3(16) 
марта состоялось первое заседание 
Совета рабочих деп., пред, исполкома 
Совета избран меньшевик-интернациона
лист К. А. Попов. 4(17) марта Совет 
постановил сместить и арестовать быв. 
гражд. и воен. администраторов, создать
нар. милицию, организовать профсо
юзы. 5—6 (18—19) марта в Совет были 
избраны деп. воинских частей [9(22) мая 
Совет рабочих и воен. деп. переименован 
в Совет рабочих и солд. деп.], воен. сек
цию возглавил большевик М. Л. Зиссер- 
ман. В марте—апр. Советы созданы в др. 
городах А. о. Солд. секция (41 чел.) была 
ещё в Петропавловском Совете. Одно
временно возникли органы Врем, 
пр-ва — Коалиц. к-ты. В мае—июне в 
уездах образовываются объединённые 
Советы крест, и кирг. (казах.) деп. Боль
шинство в Советах захватили меньше
вики и эсеры. Феод.-байские элементы и 
бурж. националисты (см. «Алаш») соз
дали Кирг. (Казах.) к-ты. 25—31 марта 
(7—13 апр.) состоялся 1-й Зап.-Сиб. 
съезд Советов крест, деп., образовавший 
исполком крест. Совета (пред. — один из 
лидеров сиб. эсеров П. Я. Дербер). Боль
шевики боролись с эсеровским влиянием 
на крест, массы. В Омском у. крестьяне 
захватывали казённые и крупные част- 
новладельч. земли. В апр. в О. началось 
формирование Кр. Гвардии, штаб к-рой 
возглавил большевик А. Ф. Демьянов.

17(30) мая в А. о. Врем, пр-во ввело 
земские учреждения.

К маю 1917 в О. было 25 профсоюзов, 
объединявших ок. 20 тыс. рабочих и слу
жащих. 1—7 (14—20) мая состоялся в О.
1-й съезд Зап.-Сиб. Советов рабочих и 
воен. деп. Июньский кризис оказал рево
люционизирующее воздействие на трудя
щихся А. о. Рабочие О. отказывались от 
подписки на «Заём свободы». На ткацких

ф-ках прошла забастовка, рабочие доби
лись увеличения зарплаты. Рев. работу 
среди военнопленных вели польск. с.-д. В 
Атбасаре 27 июня (10 июля) гор. и ауль
ная беднота с помощью солдат 33-го Сиб. 
стрелк. запасного полка конфисковала у 
купцов товары. 11(24) июня на собрании 
орг-ции РСДРП О. большинством при
нята резолюция, осуждавшая готовивше
еся Врем, пр-вом наступление на фронте. 
Меньшевики-оборонцы заявили о выходе 
из объединённой орг-ции. Авторитет 
большевиков рос. В ответ на расстрел 
Июльской демонстрации в Петрограде 
(см. Июльские дни) в О. прошли мас
совые митинги. 5(18) июля рабочие ра
зогнали кадетов и меныпевиков-обо- 
ронцев, пытавшихся организовать 
митинг в поддержку столичной контр
революции. 10(23) и 13(26) июля в О. 
прошли совместные митинги рабочих и 
солдат под лозунгами «Долой Врем, пр- 
во!», «Долой войну!». Прокатилась волна 
крест, выступлений. В Атбасарском у. 
было изъято 12 тыс. пудов хлеба из 
казённого зернохранилища, в Кокчетав- 
ском у. отобрано 300 дес. церковных 
земель.

По предложению большевиков испол
ком Совета организовал 13(26) авг. в О. 
демонстрацию протеста против созыва 
Моек. Гос. совещания, она вылилась в 
мощный протест против политики Врем, 
пр-ва. На проходившем в О. в авг. 2-м 
Зап.-Сиб. съезде Советов большевики 
требовали перехода власти к Советам. 
Съезд принял резолюцию, вскрывавшую 
империалистич. характер войны и разоб
лачавшую контррев. политику Врем, 
пр-ва. В исполком Зап.-Сиб. обл. Совета 
от О. вошли большевики Зиссерман,
3. И. Лобков, Г. П. Соседов и др. С при
бытием К. Лигети в Омский лагерь воен
нопленных в нём усилилось болыневист. 
влияние. В авг. представители трудового 
казачества образовали в Совете О. каза
чью секцию. 30 авг. (12 сент.) соглаша
тели созвали объединённое совещание 
исполкомов Зап.-Сиб. обл. Совета рабо
чих и солд. деп., Зап.-Сиб. обл. Совета 
крест, деп., Совета рабочих и солд. деп. 
О. и гласных гор. думы. Совещание рас
пустило Коалиц. к-т, создало Зап.-Сиб. 
к-т рев. демократии, к-рый объявил себя 
местным органом власти и выдвинул 
лозунг «Вся власть Учредит, собранию!». 
Большевики от участия в к-те отказа
лись. 2(15) сент. Совет О. осудил корни
ловщину, но поддержал власть Врем, пр- 
ва в центре, а на местах — «однородную 
власть рев. демократии». В сент. войско
вой круг Сиб. казачьего войска избрал 
«войсковое пр-во».

Петропавловский Совет рабочих и 
солд. деп. осудил корниловщину и создал 
Объединённый к-т рев. демократии по 
борьбе с контрреволюцией (пред, мень
шевик-интернационалист С. И. Редни
ков), в к-рый вошли и большевики И. Д. 
Дубынин (Дубинин), Заикин и др. Воен- 
но-окр. к-т при поддержке исполкома 
Зап,-Сиб. обл. Совета рабочих и солд.
деп. отстранил в штабе округа 12 генера
лов и старших офицеров, в О. св. 30 офи
церов. Повсеместно вводилась выборность 
командного состава. В сент. в Омском у.



крестьяне-казахи самовольно захватили 
покосы, рус. крестьяне отказались пла
тить аренду кулакам-казакам. В сент. и 
окт. прокатилась волна политич. и эко
номим. забастовок. Выставлялись требо
вания: передача власти Советам, немедл. 
созыв 2-го Всерос. съезда Советов, уста
новление рабочего контроля и т. п.

12(25) окт. в О. на общегор. собрании 
орг-ции РСДРП при обсуждении вопроса
0 выборах в Учредит, собрание больше
вики предложили признать руководящим 
центром ЦК РСДРП(б), за голосовали 
246 чел., против 53, воздержались 21. 
Меньшевики-интернационалисты вышли 
из орг-ции. Пред, к-та РСДРП(б) О. был 
избран Лобков, секр. Я. В. Анисимов. 
Совет рабочих и солд. деп. О. на 2-м Все
рос. съезде Советов представляли боль
шевики А. А. Звездов (избран чл. 
ВЦИК), Соседов, П. П. Трушков, мень
шевик-интернационалист С. Г. Вележев 
[с 1918 чл. РКП(б)]; Петропавловский 
Совет — лев. эсер Н. Свиньин.

В ночь на 26 окт. (8 нояб.) в О. было 
получено известие о победе вооруж. вос
стания в Петрограде. 26 окт. объеди
нённое заседание исполкомов Акмолин
ского обл., Зап.-Сиб. и Омского уезд
ного Советов крест, деп. осудило восста
ние и призвало к «созданию однородной 
демократия, власти». 28 окт. (10 нояб.) 
Совет рабочих и солд. деп. О. по предло
жению большевиков заявил о поддержке 
вооруж. восстания в столице. 29 окт. (11 
нояб.) в О. состоялся парад войск гарни
зона и отрядов Кр. Гвардии под лозунгом 
«Да здравствует Совет рабочих и солд. 
депутатов», участвовало св. 30 тыс. чел.

30 окт. (12 нояб.) глава казачьего 
«войскового пр-ва» ген. П. С. Копейкин 
заявил, что поможет «оградить порядок» 
и 31 окт. (13 нояб.) отдал приказ о моби
лизации казаков. Контрреволюция опи
ралась на орг-ции «Чёрная голова», 
«Союз спасения отечества, свободы и 
порядка», реакц. офицерство. 1(14) нояб. 
выступили юнкера 2-й школы прапорщи
ков. Крепость, штаб округа и склад ору
жия 19-го Сиб. стрелк. запасного полка 
были захвачены контррев. силами, нек- 
рые руководители революционно 
настроенных солдат были арестованы. 
Во главе выступления стоял штаб, в 
к-рый вошли представители кадетов, 
правых эсеров, офицерства и сибирских 
областников. Они рассчитывали, раз
громив рев. силы в одном из крупнейших 
центров Сибири, превратить О. в плац
дарм для ведения войны против Сов. вла
сти. Казаки-фронтовики отказались 
поддержать контррев. выступление. Кр. 
Гвардия и рев. части гарнизона заняли 
важнейшие пункты О., установили кон
троль на жел. дороге. В созданный 2(15) 
нояб. ВРК вошли большевики Лобков, 
Зиссерман, А. А. Карлов, П. О. Хотеен- 
ков, А. Н. Дианов и др. ВРК предъявил 
контрреволюционерам ультиматум, 3(16) 
нояб. они сдались, руководители высту
пления были арестованы.

18—20 нояб. (1—3 дек.) прошли пере
выборы Совета рабочих и солд. деп. О. 
30 нояб. (13 дек.) в избранный Президиум 
исполкома Совета вошли 4 большевика,
1 максималист, 1 меньшевик-интернацио

налист, 1 беспартийный. Пред. Совета 
стал большевик В. М. Косарев. В тот же 
день Президиум исполкома Совета объ
явил о взятии Советом власти в О. и его 
пригородах.

В Петропавловске офицерству удалось 
в нач. ноября спровоцировать часть сол
дат гарнизона и казаков на выступление 
против Совета, к-рое было подавлено 
революционно настроенными солдатами 
и прибывшим из О. отрядом Кр. Гвардии. 
12(25) нояб. был образован ВРК во главе 
с Дубининым. 22 нояб. (5 дек.) в Петро
павловском у. была установлена Сов. 
власть. В Акмолинске опорой большеви
ков стал «Союз трудящихся мусульман». 
16(29) дек. митинг киргизов (казахов) 
Акмолинского у. осудил контррев. 
деятельность «Алаш» и высказался за 
переход власти к Советам. 25 дек. 1917 (7 
япв. 1918) Акмолинский ВРК (Сейфул- 
лин, Монин, Б. Серикбаев и др.) объявил 
об установлении в уезде Сов. власти. 2(15) 
янв. 1918 в Атбасаре Совет постановил 
ликвидировать должности старост и соз
дать сел. и волостные Советы. В Кокче- 
тавском у. Сов. власть была установлена 
в кон. дек. 1917 (нач. янв. 1918). 2—10 
(15—23) дек. в О. состоялся 3-й обл. 
съезд Советов Зап. Сибири, к-рый приз
нал «единственную власть Советскую в 
центре и на местах»; пред, исполкома 
нового состава был избран Н. Н. Яков
лев.
АКУЛОВ Иван Алексеевич (1888—1938), 
участник Окт. революции в Петрограде. 
Чл. Ком. партии с 1907. После Февр. 
революции 1917 
чл. к-та воен. 
парт, орг-ции Вы
борга, дел. 7-й 
(Апр.) конферен
ции и 6-го съезда 
РСДРП(б). В дни 
подготовки и про
ведения Окт. во
оруж. восстания 
один из рук. во
оруж. сил райо
на Финляндии.
Дел. 2-го Всерос. и. А. Акулов, 
съезда Советов. С
дек. 1917 секр., пред, ряда обл. и губ. 
к-тов РКП(б). С 1922 на профсоюзной и 
гос. работе. В 1933—35 прокурор СССР, 
затем секр. ЦИК СССР. В 1927—30 чл. 
ЦК ВКП(б), в 1923—25 и 1930-34 чл. 
ЦКК ВКП(б). Чл. ВЦИК, чл. Президи
ума ЦИК СССР.
АЛАВЕРДЯН Степан Карапетович 
(1888—1920), участник борьбы за Сов. 
власть в Армении. Чл. Ком. партии с 
1904. В 1917 пред, болыневист. орг- 
ции — в г. Сарыкамыш (ныне на терр. 
Турции), в янв. 1918 чл. ВРК. С 1918 на 
подпольной работе, чл. Тифлисского 
к-та партии. В сент. 1919 избран в Арм. 
к-т РКП(б). Один из рук. вооруж. восста
ния против дашнаков и интервентов. Рас
стрелян дашнаками.
АЛАФУЗОВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ф-ки и з-ды Торг.-пром. об-ва Алафузов- 
ских з-дов и предприятий в Казани (ныне 
Казан, льнокомбинат им. В. И. Ленина, 
Кожев. комбинат им. В. И. Ленина, 
Швейная ф-ка им. Я. С. Шейнкмана).
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Осн. в 1860—91. В 1917 — св. 10 тыс. 
рабочих (в т. ч. ок. 5 тыс. татар). В марте 
возникла Алафузовская районная орг- 
ция РСДРП(б) во главе с рабочим И. Я. 
Гладиловым [чл. Казан, к-та РСДРП (б), 
один из организаторов Кр. Гвардии]. Рай
ком А. п. был опорой казан, большеви
ков. Рабочие з-дов одними из первых 
установили 8-час. рабочий день и кон
троль над произ-вом. В июле созданы 
Кр. Гвардия и «Союз Трудовой молодё
жи». Рабочие з-дов сыграли решающую 
роль в борьбе за Сов. власть в Казани. 
«АЛАШ», контррев. бурж.-национали- 
стич. партия в Казахстане. Зародилась в 
1905 как местная группа чл. партии каде
тов, оформилась на 1-м «всекирг.» («все
казах.») съезде в Оренбурге 21—26 июля 
(3—8 авг.) 1917. Лидеры — кадет А. 
Букейханов, М. Чокаев и др.; ЦО — газ. 
«Казах» (Оренбург), «Жас азамат» (Пе
тропавловск), «Сары-арка» и журн. 
«Абай» (Семипалатинск). Выражала 
интересы баев-феодалов, мусульм. духо
венства, формировавшейся казах, бур
жуазии. Проповедовала идеологию пан
исламизма и пантюркизма, выдвигала 
лозунг бурж. автономии Казахстана, 
отстаивала путь медленного приспособ
ления патриархально-феод. порядков к 
условиям бурж. общества. В борьбе про
тив рев. движения «А.» смыкалась с рус. 
буржуазией и иностр. империалистами. В 
дек. 1917 провозгласила образование 
«Алашской автономии» и «Алаш-орды». 
В апр. 1918 Семиреченский обл. комисса
риат принял пост, об упразднении «А.». 
В 1920 партия была ликвидирована. 
«а л а ш -о р д А», контррев. «парт.-прави
тельств». центр партии «Алаш» и «Алаш
ской автономии». Создание «А.-о.», 
объединившей ЦК партии «Алаш» и 
«пр-во» «Алашской автономии», провоз
глашено на 2-м «общекирг.» («общека
зах.») съезде в Оренбурге 5—13 (18—26) 
дек. 1917. «А.-о.» находилась в военно- 
политич. союзе с «Врем. сиб. пр-вом», 
«Кокандской автономией», Комучем, 
башк. националистами, белочехами и 
белоказаками; её представители участво
вали в «Сиб. обл. думе», контррев. 
Уфимском гос. совещании, поддержи
вали колчаковское «пр-во». Алашор- 
дынцы стали виновниками массовых рас
стрелов трудящихся, организаторами 
репрессий против парт, и сов. активи
стов. Развернувшаяся под рук. большеви
ков вооруж. борьба трудящихся Казах
стана (партиз. отряды А. Т. Джангильди- 
на, А. Иманова, Л. И. Тарана и др.) 
против «А.-о.», наступление Кр. Армии 
заставили «пр-во» алашордынцев бежать 
под Семипалатинск (в Зареченскую сло
бодку), где оно в июле 1918 возобновило 
свою деятельность как «пр-во» Воет, 
отделения «А.-о.». В пос. Джамбейта 
(Уральской обл.) в мае 1918 возникло 
«пр-во» Зап. отделения «А.-о.» (находи
лось в военно-политич. союзе с Ураль
ским «войсковым пр-вом»), под властью 
к-рого оказалась терр. Букеевской 
Орды, Уильского оляята, Мангышлак- 
ского у., Закаспийской обл., Актюбин
ском) и Иргизского у. Тургайской обл. 
Было созд, отделение «А.-о.» в Тургай
ской обл. Вооруж. отряды алашордын-



цев входили в белогвард. войска Дутова, 
Колчака, Толстова, Анненкова. В марте 
1920 Кирг. (Казах.) ревком издал приказ 
о ликвидации «А.-о.», о полной амнистии 
рядовых алашордынцев, втянутых в дви
жение путём обмана и репрессий со сто
роны его руководства. Приняв выдвину
тые Сов. властью условия капитуляции, 
прекратили свою деятельность филиалы 
«пр-в» «А.-о.» в Омске, Акмолинске, 
Тургае, Петропавловске, центр, «пр-во» 
в Семипалатинске.
«АЛАШСКАЯ АВТОНОМИЯ», бурж - 
националистическая, провозглашена 
партией «Ллаш» на 2-м «общекирг.» 
(«общеказах.») съезде в Оренбурге 5—13 
(18—26) дек. 1917. Пред, «пр-ва» («Нар. 
совет лаш-орды“») стал кадет А. 
Букейханов; на съезде было принято 
решение о создании вооруж. сил «А.а.». 
«Пр-во» «А.а.» (столица — Семипала
тинск) распространило свою власть на 
терр. Букеевской Орды, Уральской, Тур
гайской, Акмолинской, Семипалатин
ской, Семиреченской, Сырдарьинской, 
Самаркандской и Закаспийской обл., 
Амударьинского отдела, кирг. (казах.) 
уездов Ферганской обл., смежных кирг. 
(казах.) волостей Алтайской губ. Оно 
подписало военно-политич. договоры с 
«Врем. сиб. пр-вом». Провозглашение 
«А.а.» вызвало демонстрации, митинги и 
стачки протеста трудящихся Казахстана. 
Участники демонстрации в Акмолинске 
(дек. 1917) отправили В. И. Ленину теле
грамму, в к-рой писали: «...Автономия 
Алаш-орды киргизским трудящимся не 
нужна». Съезды трудящихся в Павлода
ре, Акмолинске и Семипалатинске (весна
1918) высказались в поддержку Сов. вла
сти, выразили готовность способствовать 
организации сети Советов в казах, воло
стях и аулах, разоблачали контррев. сущ
ность «А.а.» и её «пр-ва», требовали их 
ликвидации. Под рук. большевиков раз
вернулась вооруж. борьба трудящихся 
Казахстана против алашордынцев. По 
соглашению с Уфимской директорией об 
объединении контррев. сил «А. а.» 
упразднена в нояб. 1918 (отд. её «пр-ва» 
действовали до нач. 1920). 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЗАВОД в О л о 
н е ц к о й  г уб. ,  пушечный з-д (ныне 
Онежский тракторный з-д в Петрозавод
ске Карел. АССР). Оси. в 1774. В 1917 — 
св. 1,5 тыс. рабочих. С авг. началось объ
единение большевиков при участии Н. Г. 
Григорьева и X. Г. Дорошина. Завком 
(пред. Григорьев) предотвратил закры
тие з-да, добился повышения зарплаты. 
Организован профсоюз металлистов 
(рук. Н, А. Дьяков, М. Г. Власков). В 
гор. Совете треть деп. — представители
з-да; в окт. созд. большевист. фракция 
Совета. Союз соц. молодёжи (рук. боль
шевик В. Пономарёв; 30 чл.) заложил 
основы гор. орг-ции. Кр. Гвардия з-да 
(160 чел.) сыграла решающую роль в 
установлении Сов. власти в янв. 1918. 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЗАВбД в Е к а 
т е р и н о с л а в е ,  металлургии, з-д 
акц. об-ва Брянского рельсопрокатного, 
железоделат. и механич. з-да (ныне з-д 
им. Г. И. Петровского в Днепропетров
ске). Осн. в 1885. В 1917 — ок. 11 тыс. 
рабочих. Орг-ция РСДРП(б) з-да была
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самой крупной в Екатеринославе. Рук. 
Т. Л. Бондарев, И. К. Амосов, М. А. 
Переяславский и др. В апр. 1917 на мно- 
готыс. митинге было решено ввести 8- 
час. рабочий день и переизбрать меныне- 
вист. завком; тогда же по инициативе 
рабочих А. з. на з-дах Екатеринослава 
началось создание Кр. Гвардии. Органи
затор — Бондарев (к кон. года в ней св. 
2000 чел.). 6(19) июля 5-тыс. собрание 
рабочих з-да потребовало передачи всей 
власти Советам. Рабочие приветствовали 
решения 2-го Всерос. съезда Советов и 
активно участвовали в борьбе за установ
ление Сов. власти. Красногвардейцы з-да 
отбили оружие у гайдамаков, распреде
лив его между з-дами Екатеринослава и 
Каменского. 27—28 дек. 1917 (9— 10 янв.
1918) они были гл. силой вооруж. восста
ния против Центр, рады, в результате 
к-рого 29 дек. 1917 (И янв. 1918) в Екате
ринославе установлена Сов. власть. 
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ВОЁННОЕ УЧИ
ЛИЩЕ в М о с к в е, на углу Арбатской 
пл. и Знаменки (ныне ул. Фрунзе), гото
вило пех. офицеров, гл. обр. из дворян; 
два 4-ротных батальона. В Окт. дни — 
один из осн. опорных пунктов контррево
люции, гл. оперативный штаб команд. 
Московским военным округом полк. 
К. И. Рябцева. Юнкера уч-ща, собравши
еся в нём офицеры и контрреволюционно 
настроенные студенты захватили Манеж, 
28 окт. (10 нояб.) Кремль, где зверски 
расправились с солдатами 56-го пех. 
запасного полка, Арбат, временно 29 
окт. (11 нояб.) Брянский (ныне Киев
ский) вокзал. На подступах к уч-щу — р- 
ны Поварской (ныне Воровского) ул., 
Никитского (ныне Суворовского) буль
вара и Волхонки — были вырыты окопы, 
построены баррикады и пулемётные гнё
зда; на Арбатской пл. установлены 2 ору
дия. В ходе боёв 1—2 (14— 15) нояб. Кр. 
Гвардия и рев. солдаты вынудили юнке
ров отступить на терр. уч-ща. После 
подписания вечером 2(15) нояб. договора 
о капитуляции, 3(16) нояб. юнкера были 
разоружены. 14(27) нояб. уч-ще расфор
мировано.
а л е к с Анд ро -н е в с к и й  РАЙбН
П е т р о г р а д а ,  адм. р-н с развитой 
пром-стью, ограничен Невским просп., 
Невой, Фаянсовой ул., линиями Нико
лаевской, Объездной и Моск.-Виндаво- 
Рыбинской ж. д., Забалканским просп., 
Обводным каналом, улицами Глазов- 
ская, Лиговская, Знаменской площадью. 
Большевики А.-Н.р. входили в Первый 
городской район и Железнодорожный 
район Петерб. орг-ции РСДРП(б), Насе
ление А.-Н.р. ок. 190 тыс. чел., в осн. 
рабочая беднота. В р-не находились 58
з-дов и ф-к, з-ды «Сан-Галли», «Вестин- 
гауз», А. М. Жукова и др., мастерские 
Николаевской ж. д., Т-во издат. дела 
«Копейка», Моек, вокзал, Александро- 
Невская лавра, духовные академия и 
семинария, Новодевичий монастырь. В 
р-не располагались 1-й и 4-й Донские 
казачьи полки, 86-я и 89-я Вологодские 
пехотные дружины, Воздухоплаватель
ный батальон. Дума А.-Н.р. — эсеро
меньшевистская (чл. управы большевики
А. Е. Бадаев, А. П. Товбин и др.), в орг- 
ции эсеров р-на в авг. 1,3 тыс. чел. Кр.

Гвардия А.-Н.р. входила в состав Кр. 
Гвардии 1-го гор. р-на; красногвардейцы 
Волковского подрайона (дер. Волкова) 
имели свой штаб (пред. Г. И. Жайворо- 
нок). Большевики получили в А.-Н.р. 
наибольшее число голосов на выборах в 
Учредит, собрание в нояб. 1917. 
АЛЕКСЁЕВ Василий Петрович (1896—
1919), участник Окт. революции в Петро
граде, один из основателей юношеского 
ком. движения в 
России. Чл. Ком. 
партии с 1912.
Рабочий Путилов- 
ского завода. В пе
риод Февр. рево
люции 1917 чл.
Нарвско-Петер- 
гофского райкома 
РСДРП(б) и чл.
Петрогр. Совета, 
один из организа
торов Соц. союза 
рабочей молоде- в п Але1ссеев 
жи в Петрограде
(апрель—май 1917), затем пред, к-та 
союза, ред. журн. «Юный пролетарий». 
Дел. 6-го съезда РСДРП(б). Красногвар
деец, участник штурма Зимнего дворца. 
После Окт. революции — зам. пред. 
Петрогр. окр. совета нар. судей. Участ
ник обороны Петрограда (1919), затем 
(до дек.) пред. Гатчинского ревкома. 
Умер от тифа.
АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич (1857—
1918), один из рук. рос. контрреволюции 
в 1917—18, генерал от инфантерии. С 
авг. 1915 нач. штаба Верх, главнокоманд. 
Николая И. Во время Февр. революции 
1917, стремясь спасти монархию, дал 
совет Николаю II отречься от престола в 
пользу сына. С марта по май 1917 Верх, 
главнокоманд.. затем воен. советник 
Врем, пр-ва. С 30 авг. (12 сент.) по 9(22) 
сент. 1917 нач. штаба Верх, главноко
манд. А. Ф. Керенского. Спас Л. Г. Кор
нилова и его сообщников, направив их в 
г. Быхов (Могилёвская губ.) под охрану 
преданных А. войск. После Окт. револю
ции развернул активную контррев. 
деятельность на Дону, а затем на Сев. 
Кавказе. С нач. нояб. начал формиро
вать в Новочеркасске т. н. Алексеевскую 
офицерскую орг-цию, явившуюся ядром 
Добровольческой армии. С 31 авг. 1918 
(в звании верх. рук. Добровольч. армии) 
стал во главе т. н. Особого совещания, 
выполнявшего функции пр-ва при А. И. 
Деникине.
АЛЕКСЁЕВСКОЕ ВОЁННОЕ УЧЙЛИЩЕ
в М о с к в е ,  в Лефортове в Красных 
казармах, готовило пех. офицеров, гл. 
обр. из разночинцев; один 4-ротный 
батальон. В Окт. дни вместе со зданиями 
кадетских корпусов укреплённый пункт 
контррев. сил, ок. 1000 вооруж. юнке
ров, офицеров, кадетов (6—7 классов). В 
ходе боёв 29—30 окт. (11—12 нояб.) объ
единённые рев. силы Благуше-Лефор
товского, Басманного, Рогожского и 
Симоновского р-нов с помощью рабочих 
Мастерских тяжёлой и осадной артил
лерии (Мастяжарта), к-рые установили 
на берегу Яузы на Вознесенской (ныне 
Радио) ул. орудия, окружили укреплён
ный пункт. Первыми сдались кадеты 1-го



и 2-го корпусов, а в ночь на 31 окт. (13 
нояб.) — юнкера и кадеты 3-го корпуса. 
В боях погиб большевик Щербаков 
П. П., именем к-рого назв. быв. Михай
ловская ул. 14(27) нояб. уч-ще расформи
ровано .
АЛЕКСИНСКИЙ Григорий Алексеевич 
(1879—?), политич. ренегат. Начал свою 
деятельность в рядах с.-д-тии (в 1905—07 
примыкал к большевикам) и скатился в 
лагерь контрреволюции. В 1907 деп. 2-й 
Гос. думы. В 1-ю мир. войну — социал- 
шовинист. В 1917 примкнул к меньше- 
вист. группе «Единство». Из-за открыто 
контррев. взглядов не был допущен даже 
в эсеро-меньшевист. ВЦИК 1-го созыва. 
В июле 1917 совм. с контрразведкой сфа
бриковал клеветнич. док-ты, к-рые 
должны были скомпрометировать В. И. 
Ленина и большевиков с целью подрыва 
влияния РСДРП(б) на массы. С 1918 
белоэмигрант.
АЛЛИЛУЕВ Сергей Яковлевич (1866—
1945), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1896. Во время 
Февр. революции 1917 чл. заводского 
к-та Центр, элект
ростанции «Обще
ства 1886 г.». С 
7(20) по 9(22) июля 
1917 на квартире
А. [10-я Рожде
ственская (ныне
10-я Советская) 
ул., д. 17, кв. 20] 
скрывался В. И.
Ленин от пресле
дований Врем, 
пр-ва. В Окт. дни 
комиссар Петрогр.
ВРК на электро
станции. В Гражд. войну вёл подпольную 
парт, работу на Украине и в Крыму, 
затем на хозяйственной работе. 
«алм Аз », крейсер Черноморского фло
та. Вступил в строй в 1903. Водоизмеще
ние 3285 т, скорость 19 узлов. Команда 
282 чел. Вооружение (1916):7 — 120-мм 
орудий, 4 гидросамолёта. Базировался на 
Одессу. Большевики имели сильное вли
яние на чл. команды. 26 октября (8 нояб.) 
1917, узнав о вооруж. восстании в Петро
граде, команда «А.» приветствовала 
переход власти к Советам. Во время 
вооруж. восстания против бурж. Цент
ральной рады в янв. Одесский ВРК нахо
дился на «А.», отряд с «А.» участвовал в 
уличных боях. 14 марта Одессу захватили 
австро-венг. оккупанты, и «А.» перешёл 
в Севастополь. При переводе флота 29— 
30 апр. в Новороссийск «А.» не успел 
уйти и был захвачен немцами. Впослед
ствии англо-франц. командование пере
дало «А.» А. И. Деникину. 14 нояб. 1920 
П. Н. Врангель бежал на «А.» из Крыма. 
АЛТАЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ « Б а р н а у л

С Я Аллилуев.

(А. г. и Б.), образована по пост. 
Врем, пр-ва от 17(30) июня [опубл. 17(30) 
июля] 1917 из юж. части Томской губ. (о 
рев. событиях 1-й пол. 1917 см. в ст. Том
ская губерния). Уезды: Барнаульский, 
Бийский, Змеиногорский, Славгород- 
ский и Каменский (в состав А.г. входил 
также Алтайский горный округ).

92% нас. А.г. заняты в с. х-ве (А.г. — 
поставщик товарного хлеба, масла,

молочных продуктов); V6 крест, х-в — 
кулацкие (им принадлежало ок. 50% 
пашни, ок. 40% лошадей). Пром-сть раз
вита слабо, предприятия гл. обр. мелкие, 
по переработке с.-х. сырья, рабочий 
класс малочислен и распылён. В Б. ок. 70 
пром. предприятий, крупнейшие — ж.-д. 
мастерские (св. 400 рабочих), маш.- 
строит. з-д Алейникова и Аверина (ок. 
250 рабочих) и ф-ка «Алтайский двига
тель» (св. 150 рабочих). Бийск и Камень- 
на-Оби — крупные торг, центры.

В нач. июля в Б. образован Врем. губ. 
исполнит, к-т (губ. комиссар — кадет 
Окороков). Одновременно национали 
сты создали в Бийске Алтайскую горную 
думу, руководство которой захватили 
представители феодально-байской вер
хушки. 16(29) июля в Б. на 1-м съезде 
Советов рабочих и солд. деп. А. г. 
избрано губ. бюро Советов (большин
ство — соглашатели). 16(29) — 17(30) 
июля совещание волостных и уездных 
Советов крест, деп. в Б. образовало губ- 
исполком Советов крест, деп. (большин
ство — эсеры).

В июне 1917 большевики Б. (15 чел.) 
порвали с меньшевиками и создали само- 
стоят. орг-цию РСДРП(б) (пред. И. В. 
Присягин). В Бийске, Камне-на-Оби, 
Славгороде и Змеиногорске сохранялись 
объединённые организации РСДРП. Во 
всех городах А.г. действовали сильные 
орг-ции эсеров (в их руках вся сеть потре
бит. кооперации А. г.), в Бийске — вли- 
ят. орг-ция кадетов.

После Июльских дней в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей развернули травлю большевиков, 
к-рым пришлось работать в полулегаль
ных условиях. Большую роль в консоли
дации местных рев. сил сыграли решения 
Среднесиб. обл. конференции РСДРП(б) 
[Красноярск, 6(19)—12(25) авг., деп. от 
Б. — М. А. Ярков]. Неуклонно росло 
влияние большевиков в массах: на выбо
рах в гор. думу Б. 20 авг. (2 сент.) боль
шевики получили 18 мест из 61 (меньше
вики — 16, кадеты — 5).

В период корниловщины воен. отдел 
Совета Б. при поддержке солдат 24-го 
Сиб. зап. стрелк. полка сместил началь
ника гарнизона Б. и назначил на его 
место пред. воен. отдела Совета Д. Г. 
Сулима. 1(14) сент. пред. Совета Б. 
избран большевик М. К. Цаплин, 8(21) 
сент. образован Президиум распорядит. 
бюро исполкома Совета Б. (большинст
во — большевики), рабочий отдел 
Совета возглавил большевик Н. Д. 
Малюков, солд. отдел — близкий к боль
шевикам М. К. Казаков. Активизирова
лось рабочее движение: в авг.—окт. 1917 
в А.г. — 52 профсоюза; Центр, бюро 
профсоюзов (создано в апр. 1917) воз
главлял большевик И. В. Присягин. В 
кон. сент. завершилась победой стачка 
строит, рабочих Б., добивавшихся повы
шения расценок. Разгром корниловщины 
способствовал росту политич. автори
тета большевиков, дальнейшему укре
плению их влияния в Советах А.г. 18 
сент. (1 окт.) 2-й съезд Советов А.г. при
соединился к резолюции Среднесиб. 
съезда Советов, требовавшей передачи 
всей власти Советам; в Б. образован

губисполком Совета рабочих, солд. и 
крест, деп. 19 сент. (2 окт.) воен. отдел 
Совета Б. по инициативе большевиков 
вынес решение о переизбрании комсо
става гарнизона Б. На основе парт, и 
рабочих боевых дружин (созданы в 
период корниловщины) началось форми
рование отрядов Кр. Гвардии (в Б. до 200 
бойцов, нач. А. А. Селезнёв и Малюков, 
в Бийске — до 130, нач. И. А. Турусов,
3. Я. Двойных и Ф. Н. Худогонов). В 
нач. окт. 1917 в Б. произошли «прод. бес
порядки», вызванные повышением цен 
на продукты питания.

2(15) окт. в Б. открылась 1-я губ. кон
ференция РСДРП (б): представлены 
орг-ции Б. (130 чл.), а также большевики 
Бийска, Славгорода, Камня-на-Оби, в 
губком избраны: Присягин, А. И. Шеме- 
лёв, В. И. Устинович, В. С. Онучин,
А. А. Черных и др. По решениям 6-го 
съезда РСДРП(б) конференция высказа
лась за переход всей власти к Советам и 
нацелила парт, орг-ции А.г. на подго
товку вооруж. восстания. Вскоре после 
конференции порвали с соглашателями 
большевики Змеиногорска и Славгорода. 
4(17) окт. Совет Б. избрал делегатами на
2-й Всерос. съезд Советов Цаплина и
с.-д.-интернационалиста Я. Р. Елькови- 
ча. В сер. окт. 1917 в результате довыбо
ров большевики добились большинства в 
Совете Б. и его исполкоме. В окт. 1917 
окрепли позиции большевиков в Советах 
др. городов А.г.

27 окт. (9 нояб.) в Б. получено известие 
об Окт. вооруж. восстании в Петрограде. 
29—31 окт. (11—13 нояб.) в Б. прошли 
митинги и собрания в его поддержку. 
1(14) нояб. Совет Б. высказался за пе
реход власти к Советам, 6(19) нояб. 
аналогичные резолюции вынесли Со
веты Камня-на-Оби и Славгорода.

Контррев. силы при попустительстве 
соглашателей образовали 27 окт. (9 
нояб.) в Б. «К-т спасения революции». 
На первых порах большевики Б. допу
стили ошибку: они не только не воспро
тивились созданию «К-та», но даже ввели 
в него своих представителей. Подобные 
«К-ты» возникли и в др. городах А. г. 
5(18) нояб. в обстановке нарастания рев. 
событий большевики Б. на общем собра
нии гор, орг-ции избрали новый состав 
гор. к-та РСДРП(б): Присягин, Селез
нёв, Шемелёв, Ф. Д. Ильиных, Л. В. Ре
шетников, Т. Ф. Фофанов, Я. Я. Петруха 
и др. В результате рев. работы в нояб. 
1917 на сторону большевиков перешли 
солдаты гарнизонов Б. и Камня-на-Оби, 
были укреплены отряды Кр. Гвардии. В 
кон. 1917 крест, движение в А. г. пере
растало в восстание, крестьяне под рук. 
зем. к-тов захватывали и делили казён
ные и кабинетские земли, разгоралась 
борьба между беднотой и кулачеством.

3(16) дек. 1917 экстренное собрание 
орг-ции РСДРП(б) Б. вынесло решение о 
необходимости в кратчайший срок сверг
нуть власть буржуазии. В тот же день 
пред. Совета Цаплин доложил его депу
татам о решениях 2-го Всерос. съезда 
Советов и деятельности СНК. По 
докладу Совет вынес резолюцию: «всеми 
мерами и средствами добиваться осу
ществления перехода всей власти на
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местах к Советам». 4(17) дек. в Б. создан 
ВРК [Цаплин (пред.), Селезнёв, Устано
вим, Казаков, Малюков, С. П. Карев], к- 
рый распустил «К-т спасения револю
ции», ввёл в городе осадное положение, 
занял важнейшие пункты и направил в 
учреждения своих комиссаров. 7(20) дек. 
в Б. установлена Сов. власть.

В Бийске процесс большевизации 
Совета проходил в упорной борьбе с эсе
рами, к-рые сохраняли влияние среди 
части рабочих и солдат гарнизона. 21 дек.
1917 (3 янв. 1918) Бийский Совет взял 
власть в городе, его пред, избран боль
шевик 3. Я. Двойных. 27 янв. (9 февр.) — 
3(16) февр. 1918 в Б. работал 2-й губ. 
съезд крест, деп., к-рый провозгласил 
Сов. власть на всей терр. А. г. 12 марта
1918 власть Советов победила в Славго- 
родском, 15 марта — в Змеиногорском 
уездах. Повсеместно она была установ
лена мирным путём. Лишь в Горном 
Алтае власть захватили националисты: 
21 февр. 1918 в Улале создана контррев. 
Каракорумская горная управа (Сов. 
власть в крае установлена после заверше
ния Гражд. войны в Сибири).

В сер. февр. 1918 в Б. прошла губ. кон
ференция РСДРП(б), обсудившая насущ
ные задачи соц. строительства; был 
избран губком: Присягин (пред.), 
Цаплин, Установим, И. К. Ненашев и др. 
19 февр. 1918 в Б. сформирован новый 
состав губисполкома (пред. Цаплин), 
к-рый 19—22 февр. распустил гор. думу и 
гор. управу, 23 марта — губ. земскую 
управу (функции переданы губ. отделу с. 
х-ва). Процесс соц. преобразований в А. 
г. прерван в мае 1918 начавшейся Гражд. 
войной.
АЛЬПЕРбВИЧ Евгений Маркович 
(1888—1938), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве. Чл. Ком. партии с 1914. 
После Февр. революции работал в Моек, 
обл. бюро ЦК партии. В Окт. дни участ
ник боёв в Замоскворечье. После Окт. 
революции на хоз. работе.
АЛЬТФАТЕР Василий Михайлович 
(1883—1919), один из первых адмиралов 
рус. флота, перешедших после Окт. 
революции на 
сторону Сов. вла
сти, контр-адми
рал. С нач. 1-й 
мир. войны — 
представитель, а 
затем нач. Воен,- 
мор. управления 
при главнокоманд.
Северным фрон
том. С февр. 1918 
пом. нач. Мор.
Генштаба, мор. 
эксперт сов. деле
гации во время 
мирных переговоров в Бресте, с апр. чЛ. 
коллегии Наркомата по мор. делам, с 
окт. чл. РВСР и первый команд, мор. 
силами Республики.
АМАНГЕЛЬДЫ ИМАНОВ (1873—1919), 
один из рук. нац.-освободит, движения и 
борьбы за Сов. власть в Казахстане. Чл. 
Ком. партии с 1918. Участвовал в 
вооруж. борьбе крестьян против баев в 
1905—07. В 1916 возглавил крест, восста
ние в Тургайском, а затем в др. уездах

Казахстана про
тив самодержавия.
В окт. 1916 войс
ка А. И. осадили 
г. Тургай, но бы
ли вынуждены от
ступить; в янв.
1917 вновь пыта
лись взять город, 
затем ушли в 
степь; до окт. ве
ли бои с карат, 
отрядами. В окт.
1917 — янв. 1918 
устанавливал в Тургайской обл. Сов. 
власть, был воен. комиссаром Тур гай
ского у., организовал в г. Тур гае красно- 
гвард. отряды. В июле 1918 во главе 
группы сов. работников проводил 
выборы аульных и волостных Советов. В 
годы Гражд. войны создавал партиз. 
отряды, в нояб. 1918 вместе с отрядом А. 
Джангилъдина освободил от белогвар
дейцев г. Тургай. Для борьбы с колчаков
цами формировал нац. красноарм. части. 
В 1919 во время антисов. мятежа алашор- 
дынцев (см. «Алаьи-орда») в г. Тургае 
арестован и расстрелян.
АММбСОВ Максим Кирович (1897— 
1938), участник борьбы за Сов. власть в 
Якутии. Чл. Ком. партии с марта 1917. С
1918 секр. и комиссар просвещения Якут. 
Совета, затем на подпольной работе в 
Сибири. В 1920, после разгрома бело
гвардейцев, уполномоченный Сибрев- 
кома по организации органов Сов. власти 
в Якутии, пред, губревкома, в 1922—23 
секр. обл. Якут, бюро РКП(б). В 1925— 
28 пред. СНК и ЦИК Якут. АССР. Затем 
на парт, работе. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
«АМО», автомоб. з-д Т-ва на паях Моек, 
автомоб. з-да «АМО» в Симоновском 
р-не Москвы (ныне Автомоб, з-д им. 
И. А. Лихачёва). Осн. в 1916. В янв.
1917 — св. 2 тыс. рабочих. Большевики
з-да входили в районную орг-цию 
РСДРП(б), в райкоме — А. Ю. Лидак 
(входил также в ВРК Симоновского 
р-на), С. П. Смирнов от з-да. Рабочие 
добились повышения зарплаты, введения 
8-час. рабочего дня; в июле потребовали 
перехода власти к Советам, 12(25) авг. 
участвовали во всеобщей стачке проте
ста против Государственного Москов
ского совещания. На з-де созд. отряд Кр. 
Гвардии, к-рым командовал столяр 
П. А. Белов. В Окт. дни амовцы вместе с 
рабочими др. з-дов р-на захватили Симо
новские пороховые склады и Крутицкие 
(ныне Алёшинские) казармы, участво
вали в боях на Варварской пл, (ныне пл, 
Ногина), у Ильинских ворот. Для сани
тарного отряда, созданного в р-не, зав
ком предоставил автомобили. 28 июня
1918 з-д национализирован. В этот день 
на митинге рабочих Симоновского р-на в 
цехе «А.» выступил В. И. Ленин. 
«АМУР», минный заградитель Балтий
ского флота. Вступил в строй в 1909. 
Водоизмещение 3,6 тыс. т, скорость 17 
узлов. Команда 322 чел. Вооружение: 
9 — 120-мм орудий, 4 пулемёта, 323 мины 
заграждения. Базировался на Гельсинг
форс. Участвовал в Моонзундских 
островов обороне. Моряков «А.» возгл.

большевики Н. Т. Антропов [чл. 
РСДРП(б) с 1912, комиссар ВРК на 
«А.»], А. А. Дорогое (пред, судового 
к-та), Е. И. Вишневский, А. П. Кисе
лёв. По приказу Центробалта 25 окт. 
(7 нояб.) утром «А.», взяв десант 
(2500 чел.) кронштадтцев, вышел в 
Петроград. В 14 часов встал у Николаев
ского моста, выше «Авроры». Штаб 
Кронштадтского сводного отряда нахо
дился на «А.». Матросы «А.» штурмо
вали Зимний дворец. В 1918 команда вое
вала с англ, интервентами на Сев. Двине. 
АМУРСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТИЛИЯ. 
Создана в 1906. К 1917 насчитывала 
998 чел. Состояла из 18 канонерских 
лодок, 10 бронекатеров, вспомогат. 
судов. Гл. базы Хабаровск и Благове
щенск (ок. 500 чел.). В ходе Февр. рево
люции 3—5 (16—18) марта избраны К-т 
матросских деп, А. в. ф., матросские 
к-ты на кораблях и в частях, к-ты офице
ров и унтер-офицеров. 9(22) марта К-т 
матросских деп. сместил командующего 
А. в. ф. 15(28) апр. в к-т вошли больше
вики, в т. ч*. В. И. Дубинин. 20 апр. 
(3 мая) собрание личного состава 
избрало ЦК А. в. ф. (большинство — 
соглашатели и контррев. элементы, но 
пред. — сочувствующий большевикам 
матрос Е. А. Старостин). Острая борьба 
в ЦК А. в, ф. шла в Июльские дни 1917. 
Под давлением матросов ЦК объявил 
действия Врем, пр-ва незаконными. В 
авг. 1917 на А. в. ф. создана объединён
ная орг-ция РСДРП (69 чел.; пред, маши
нист Родионов, секр. матрос Т. Ф. Пе- 
тряков). Делегатом А. в. ф. на 2-м Все- 
рос. съезде Советов был Дубинин. Узнав 
27 окт. (9 нояб.) о победе вооруж. восста
ния в Петрограде, матросы А. в. ф. при
ветствовали Сов. власть; 22 нояб. (3 дек.) 
приняли резолюцию о доверии и 
поддержке СНК; 11(24) дек. потребовали 
от Хабаровского Совета осуществления 
декретов Сов. власти и роспуска бурж. 
учреждений. В дек. 1917 под рук. Хаба
ровского к-та РСДРП(б) матросы и Кр. 
Гвардия заняли гл. объекты города. 
Матросы А. в. ф. участвовали в установ
лении Сов. власти в Благовещенске, в 
разгроме белоказачьего мятежа; в боях 
отличилась канонерская лодка «Ороча- 
нин». В февр. 1918 А. в. ф. направила на 
Уссурийскую ж. д. неск. десятков маши
нистов, кочегаров, электриков, минёров 
для налаживания транспорта и борьбы с 
саботажем. В 1918 А. в. ф. почти полно
стью захватили япон. интервенты. 
АМУРСКАЯ бБЛАСТЬ и Б л а г о в е -  
щ е н с к (А. о. и Б.). Амурский уезд, 
округ Амурского казачьего войска. Пл. 
352 280,6 кв. версты. Нас. 261,5 тыс. чел. 
(из них 27% городского). Осн. пром-сть 
горнодобывающая (золото, кам. уголь), 
ок. 300 мелких приисков и шахт, на к-рых 
работало 25—30 тыс. чел., преобладали 
сезонные рабочие. Через А. о. прохо
дила Транссиб, ж. д#, на к-рой ок. 40 
рабочих посёлков с нас. 21 тыс. чел. 
Рабочее движение было слабым и разоб
щённым. Крестьянство сосредоточено в 
Амурском у. (400 поселений, ок. 30 тыс. 
х-в, почти 200 тыс. чел.). Относит, оби
лие земли создавало благоприятные 
условия для развития капитализма в

В. М. Альтфатер.
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деревне, к-рое сопровождалось клас. рас
слоением крестьянства. Доля бедняков в 
составе крестьянства ниже, чем в Европ. 
России, а кулаков — выше.

Значит, влияние в А. о. имело амур
ское казачество. Терр. А. о. входила в 
состав Приамурского военного округа, 
на ней располагались небольшие воин
ские части общей числ. ок. 5 тыс. чел. Б. 
одна из гл. баз Амурской военной фло
тилии.

Весть о победе в Петрограде Февр. 
революции пришла в А. о. 3(16) марта 
1917. В Б. 5(18) марта созданы Советы 
рабочих деп. и солд. деп., к-рые 8(21) 
марта договорились о совместной рабо
те, 15 представителей солд. Совета 
вошли в состав объединённого Совета 
рабочих и солд. деп. 20—22 марта (3— 
5 апр.) состоялся 1-й обл. съезд крестьян, 
к-рый избрал Совет крест, деп. Руковод
ство Советами захватили меньшевики и 
эсеры.

Одновременно с образованием Сове
тов возник в Б. 6(19) марта обл. «К-т 
обществ, безопасности» («КОБ»), в 
состав к-рого вошли наиболее реакц 
представители местной буржуазии, офи 
церы, меньшевики и эсеры. Эсеро-мень- 
шевист. Совет рабочих и солд. деп. Б. 
направил в «КОБ» своих представителей. 
«КОБ» поддержало реакц. казачество. 
Под давлением нар. масс «КОБ» провел 
отдельные общедемократич. мероприя
тия: 7(20) марта... упразднил полицию и 
жандармерию, объявив о создании в
А. о. милиции. Но мн. требования трудя
щихся «КОБ» отклонил, одновременно 
направляя «добровольцев» в воинские 
части, верные Врем, пр-ву, проводя сбор 
и отправку для него продовольствия. 
Хагондоков, команд. Приамурским ВО, 
потребовал в апр. от местйых властей 
подчиняться распоряжениям обл. 
«КОБ». В А. о., как и по всей стране, 
установилось двоевластие.

После Февр. революции в А. о. нача
лось создание местных орг-ций политич. 
партий. В Б. 12(25) марта оформилась 
объединённая орг-ция РСДРП, в к-рой 
преобладали меньшевики. 10—19 июня 
(23 июня — 2 июля) 1917 в Б. состоялась
1-я обл. конференция РСДРП (из 40 дел. 
только 2 большевика), все её решения 
носили меныпевист. характер. В состав 
обл. к-та прошли только меньшевики 
(пред. Бухаревич). Проходившая в нач. 
июля 1917 1-я Дальневост. конференция 
РСДРП ещё не привела к созданию само- 
стоят. болыпевист. орг-ций, однако она 
положила начало разрыву между боль
шевиками и меньшевиками на Д. Восто
ке. 5(18) сент. состоялась 1-я Дальневост. 
конференция РСДРП(б), к-рая образова
ла Дальневосточное краевое бюро. 1(14) 
окт. в Б. избран врем, президиум боль- 
шевист. орг-ции (пред. Я. Г. Шафир). 
Большую помощь большевикам Б. в соз
дании самостоят. орг-ции оказали пред
ставители краевого бюро партии
А. Я. Нейбут и И. Г. Кушнарёв. В кон. 
окт. 1917 болыпевист. орг-ция А. о. объ
единяла ок. 100 чел.

Ещё 8(21) марта 1917 оформилась обл. 
орг-ция эсеров. В кон. 1917 из эсеровской 
орг-ции вышла группа лев. эсеров. 19

марта 1917 образовался «Союз республи
канцев», вобравший в себя правую часть 
быв. трудовиков и нар. социалистов и 
действовавший в блоке с кадетами. 17(30) 
мая Временное правительство ввело в
А. о. земства.

После Июльских дней в Петрограде в 
Б. 7(20) июля состоялось расширенное 
совещание «КОБ» с участием членов 
Совета рабочих и солд. деп., обл. крест. 
Совета, представителей политич. 
партий, к-рое приняло резолюцию с осу
ждением петрогр. пролетариата и с выра
жением полной поддержки Врем, пр-ву. 
11(24) июля эту позицию подтвердил 
Совет рабочих и солд. деп. Б., большин
ство в к-ром и после выборов в июле 
сохранили меньшевики и эсеры. На 2-м 
обл. съезде крестьян 10—15 (23—28) 
сент. меньшевикам и эсерам удалось 
навязать резолюцию, в к-рой признава
лась необходимость коалиции с буржуа
зией. Рабочие А. о. выражали солидар
ность с петрогр. пролетариатом, осу
ждали кампанию клеветы против боль
шевиков. К осени 1917 усилились высту
пления против политики Врем. бурж. 
пр-ва. В сент. — окт. в А. о. бастовали 
рабочие и служащие жел. дорог, речного 
флота, золотых приисков, типографий, 
грузчики. В обстановке нараставшего 
кризиса укреплялось сотрудничество 
соглашателей с бурж. кругами. В нач. 
сент. в «КОБ» расширилось представи
тельство меньшевиков и эсеров. Комис
саром Врем, пр-ва по А. о. стал эсер 
Кожевников. Экономич. политика 
«КОБ» в интересах буржуазии вызывала 
стихийный протест'рабочих. В сент. 1917 
«КОБ» вынужден был обсудить требова
ния трудящихся, но затем в кон. сент. 
перешёл к прямому подавлению рабочих 
выступлений. Чтобы сорвать забастовку 
(см. Всероссийская железнодорожная 
забастовка), по указанию Кожевни
кова 22 сент. был арестован рук. профсо
юза железнодорожников.

Рабочие А. о. приветствовали Окт. 
вооруж. восстание в Петрограде. Но под 
влиянием соглашателей 26 окт. (8 нояб.) 
на собрании представителей политич. 
партий восстание было осуждено. Подоб
ная резолюция принята и гор. думой Б. 
12(25) нояб. контррев. силы А. о. пере
шли в наступление. 27 нояб. сформиро
вался «К-т обществ, порядка», к-рый 
передал высшую воен. и гражд. власть 
атаману Амурского казачьего войска 
эсеру И. М. Гамову и его «войсковому 
казачьему пр-ву». Совет Б. проводил 
соглашат. политику. Борьба за власть 
продолжалась и внутри контррев. лагеря. 
7(20) дек. земская управа объявила себя 
единств, властью в А. о. 12(25) дек. в Б. 
прибыло бежавшее из Хабаровска крае
вое «Временное бюро земств и городов», 
претендовавшее на полновластие на всём 
Д. Востоке.

3-й съезд Советов Д. Востока в дек. 
1917 признал СНК под рук. В. И. Ленина 
центр, властью, провозгласил Сов. 
власть на Д. Востоке.

Большевики Б. создали ещё в нояб. 
Кр. Гвардию. В А. о. началась большеви
зация Советов. На выборах 7(20) дек. 
Совета солд. деп. усилились позиции

АМУРСКОЕ 39
большевиков: они отозвали из Совета 
рабочих и солд. деп. Б. своих представи
телей и потребовали новых выборов. На 
выборах 31 дек. 1917 (13 янв. 1918) мень
шевики прибегли к фальсификации. 
Вновь избранный Совет одобрил мень- 
шевист. резолюцию по вопросу о власти. 
По предложению большевиков была 
проведена проверка, вскрыты факты 
подлогов, назначены перевыборы, к-рые 
состоялись 5(18) янв. В новый состав 
Совета избрано 155 деп. (большевиков —  
85, меньшевиков — 21, эсеров — 12 и 
мелкие политич. группировки). 17(30) 
янв. 1918 избран исполком Совета рабо
чих и солд. деп. Б. (16 большевиков, 
6 меньшевиков, 6 эсеров), пред. — боль
шевик Ф. Н. Мухин. 19 янв. (1 февр.) 
исполком решил взять в свои руки 
власть. 25 февр. 1918 это решение 
поддержал 4-й обл. съезд крестьян и 
казаков А. о. 28 февр. избран исполком 
Амурского обл. Совета рабочих, солд. и 
крест, деп. (пред. Мухин).

Вспыхнувший в начале марта в Б. кон
тррев. Гамова мятеж вскоре был подав
лен рев. отрядами, сформированными из 
рабочих и крестьян, и рев. матросами 
Амурской флотилии. 1 апр. 1918 начал 
работать 5-й обл. съезд крестьян А. о., 
к-рый постановил национализировать 
ф-ки и з-ды, прииски и землю. Проходив
ший в те же дни казачий съезд А. о. (5-й 
войсковой круг) вынес решение об упраз
днении казачьего сословия в А. о. и 
слился с крест, съездом. 10 апр. объеди
нённый съезд провозгласил образование 
Амурской трудовой социалистической 
республики в составе РСФСР.
АМУРСКАЯ ТРУДОВАЯ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ( А м у р 
с к а я  с о ц .  ф е д е р а т и в н а я  
р е с п у б л и к а ) .  5-й обл. съезд кре
стьян и казаков Амурской обл. и Благо
вещенского Совета (Благовещенск, 1— 
10 апр. 1918, 300 участников) 10 апр. про
возгласил образование А. т. с. р., избрал 
исполком (пред. Ф. Н. Мухин, зам.
С. Ф. Шадрин и Т. С. Яценко), СНК 
(пред. Мухин), Воен.-рев. штаб, Кон
трольную комиссию. После съезда соз
даны СНХ, Рев. трибунал, Комиссия по 
борьбе с контрреволюцией. Парт, руко
водство осуществлял Благовещенский 
к-т РКП(б) (пред. Я. Г. Шафир). В А.
т. с. р. начались соц. преобразования, но 
разгоревшаяся Гражд. война сосредото
чила осн. внимание пр-ва и парт, орг-ции 
на воен. вопросах. 6-й Объединит, съезд 
трудящихся области (Благовещенск, 5—  
19 июня, 2—9 июля 1918) подтвердил 
курс на соц. строительство, дал отпор 
выступлениям кулацкой оппозиции. 
18 сент. япон. интервенты и белогвар
дейцы заняли Благовещенск и А. т. с. р. 
прекратила существование.

АМУРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО ( А м у р 
с к о е  к а з а ч ь е  в о й с к о ) .  Прожи
вало в Амурской обл. (на полосе дл. ок. 
1800 вёрст вдоль лев. берега Амура, от 
слияния рр. Шилка и Аргунь до Хабаров
ска). Центр — Благовещенск. В 1917 — 
ок. 50 тыс. чел. (12 станиц, 69 хуторов, 
15 выселков). А. к. принадлежало 1077 
тыс. дес. земли; душевой надел 17—50,5



дес. Накануне Октября в строю: 2 кон
ных полка, 1 гвард. конный взвод (в со
ставе гвард. Сводно-казачьего полка),
5 особых и 2 запасные конные сотни и 1 
конно-арт. батарея (всего 5.7 тыс. чел.).

21 марта — 22 апр. (3 апр. — 5 мая) в 
Благовещенске проходил 2-й съезд А. к., 
к-рый высказался за скорейший созыв 
Учредит, собрания и за установление 
демократии, республики. Съезд постано
вил передать вопрос об упразднении 
казачьего сословия на решение местных 
входов, послал приветствие Петрогр. 
Совету и выразил недоверие войсковому 
правлению; избрал атаманом Амурского 
казачьего войска эсера И. М. Гамова и 
исполком (пред. С. Ф. Шадрин, впослед
ствии большевик). После съезда больше
вики начали пропаганду за упразднение 
казачьего сословия. Однако среди А. к. 
было ещё сильным влияние казачьей вер
хушки, бурж. и мелкобурж. партий. 3-й 
съезд А. к. [6—11(19—24) авг., Благове
щенск] прошёл под лозунгом до&ерия 
Врем, пр-ву; он постановил сохранить 
казачье звание, войти в состав Союза 
казачьих войск и возвратить А. к. все 
земли, изъятые до 1-й мир. войны в поль
зование казны (Врем, пр-во перед своим 
падением вернуло А. к. часть этих 
земель). Во время корниловщины 1-й 
Амурский казачий полк участвовал в 
походе на Петроград, но его казаки по 
прибытии в Нарву 29 авг. (11 сент.) отка
зались участвовать в мятеже, арестовали 
офицеров и передали власть в полку к-ту. 
После Окт. революции клас. противоре
чия среди А. к. резко обострились. Воз
вращение с фронта революционно 
настроенных казаков усилило влияние 
большевиков. Беднота требовала пере
дачи власти Советам. Зажиточная часть 
решительно противилась этим требова
ниям. 17(30) янв. 1918 4-й Войсковой круг 
постановил не признавать Сов. власть. 
Войсковое правление стало организу
ющим центром контррев. сил на Амуре.
6 марта вспыхнул Гамова мятеж 1918. 
Однако мн. казаки не поддержали его. В 
кон. марта на 5-м Войсковом круге деле
гаты А. к. отмежевались от Гамова, при
няли решение об упразднении казачьего 
звания, об объединении с крестьянством 
области и признали Сов. власть единств, 
властью в центре и на местах. 
АНАРХИСТЫ, сторонники мелкобурж. 
политич. течения, осн. идеи к-рого — 
отрицание всех форм гос. власти, поли
тич. борьбы, организация общества 
путём «вольной федерации» пром. и зем- 
ледельч. ассоциаций, абсолютная «свобо
да» индивидуума. В 1917 среди А. (орг- 
ции к-рых имелись в Петрограде, Крон
штадте, Москве, Киеве, Харькове, Туле 
и др. городах) существовало 2 осн. тече
ния: анархо-коммунизм и анархо-синди
кализм. Анархизм был распространён в 
мелкобурж. среде, а также среди незна- 
чит. части рабочих, солдат и матросов. 
Неудачная попытка объединить А. пред
принималась на их 1-й конференции 
(Харьков, 18—22 июля (31 июля—4 авг.) 
1917; представители 17 городов].

Окт. революция застала А. идейно 
неподготовленными и разобщёнными. 
«Анархисты, — отмечал В. И. Ленин, —

40 АНАРХИСТЫ
либо растерянно стояли в сторонке, либо 
помогали нам» (ПСС, т. 44, с. 102). При
влечённая большевиками часть А. уча
ствовала в свержении Врем, пр-ва и 
защите Сов. Республики: И. Блейхман, 
Г. Богацкий, В. С. Шатов, Е. Ярчук вхо
дили в Петрогр. ВРК; в Окт. боях 1917 
участвовали И. П. Жук (возглавлял крас
ногвардейце в-шлиссельбуржцев), А. Г. 
Железняков (командир отряда матросов) 
и А. В. Мокроусов, штурмовавшие Зим
ний дворец. В Москве в Окт. дни 1917 
совм. с большевиками действовали 
отряды А.

Установление Сов. власти большин
ство А. встретило враждебно. Они 
выступили против дисциплины труда, 
создания регулярной армии, защищали 
принцип партизанщины, оправдывали 
дезертирство и мешочничество, в 
деревне становились на сторону кулаков.

В нач. 1918 федерации и группы А. 
действовали в 130 городах и посёлках; 
выходило до 40 назв. анархии, изданий. 
Наиболее значительным среди А.-синди
калистов был «Союз анархо-синдика
листской пропаганды» (лето 1917—весна 
1918; Петроград, затем Москва); лиде
ры — В. Волин (В. М. Эйхенбаум), 
Ярчук, Г. П. Максимов (Гр. Лапоть) и др. 
Гл. целью союз считал социальный пере
ворот, к-рый должен уничтожить гос-во 
и передать синдикатам произ-во и распре
деление. ЦО А.-синдикалистов в 1917— 
18 — «Голос труда», «Вольный голос тру
да», «Рабочая жизнь». Одна из крупней
ших орг-ций А.-коммунистов — «Моек, 
федерация анархии, групп» (1917—апр. 
1918); лидеры — П. Аршинов, А. Ю. Ге 
(Гегер), А. А. Карелин, Блейхман, Л. 
Чёрный. Их программа — немедленный 
переход после соц. революции к комму
низму, организация общества в форме 
«федерации производств, и терр. ком
мун», связанных между собой договор
ными началами. С пропагандой идей 
федерализма, содействия в объединении 
России в форме «Рос. федеративной 
демократии. республики» выступала 
моек. «Лига федералистов» (дек. 1917— 
май 1918); лидеры — П. А. Кропоткин 
(пред.), Н. А. Кабанов и др. Она пыта
лась примирить интересы враждовавших 
между собой групп А., др. мелкобурж. 
партий.

В ходе Гражд. войны (в кон. 1918 — ок. 
3 тыс. чел. «организованных» А.) боль
шинство А. развернуло контррев. 
деятельность, участвуя в террористич, 
актах, мятежах, антисов. движениях 
(наиболее крупным из к-рых была мах
новщина). В 1921—22 анархизм выро
дился в бандитизм.

Перешедшая на сторону Сов. власти 
часть А. участвовала в защите завоева
ний Окт. революции (Н. А. Каландари- 
швили, Ге и др.), имела своих представи
телей в Советах всех степеней, во ВЦИК
2—4-го созывов (Ге, Ф. Горбов, Каре
лин). А. вынуждены были признать 
руководящую роль РКП(б) в соц. строи
тельстве. Логич. завершением эволюции 
мн. А. был отказ от догм анархизма и 
вступление в ряды РКП(б).
АНВЕЛЬТ Ян Янович (лит. псевд. — 
Э э с с а а р е  А а д у) (1884— 1937),

один из рук. борь
бы за Сов. власть 
в Эстонии, дея
тель международ
ного ком. движе
ния, публицист, 
писатель. Чл.
Ком. партии с 
1907. В дни Февр. 
революции 1917 
возглавлял Врем, 
ревком в Нарве, 
затем Нарв. Со
вет; был чл. Ре
вельского и Сев.-Балт. обл. к-тов 
РСДРП(б). В июле арестовывался Врем, 
пр-вом. С авг. пред, исполкома Советов 
Эстляндии, с окт. чл. ВРК. Дел. 2-го Все- 
рос. съезда Советов. С февр. 1918 в 
Петрограде, воен. комиссар Сев.-Зап. 
области, наркомнац. Сев. обл. С нояб. 
1918 чл. Врем. эст. ревкома, пред, и зав. 
воен. отделом Совета Эстляндской Тру
довой Коммуны. С 1919 на политработе в 
Кр. Армии. Один из организаторов КП 
Эстонии, с 1920 чл. ЦК. Находился на 
подпольной парт, работе в бурж. Эсто
нии. С 1926 — в СССР. В 1935—37 чл. и 
ответств. секр. Интернац. контрольной 
комиссии Коминтерна. Чл. ВЦИК. 
АНГАРЁТИС (наст. фам. А л е к с а )  
Зигмас Ионович (1882—1940), участник 
Окт, революции в Петрограде, один из
рук. Ком. партии Литвы. С 1906 чл. С.-д. 
партии Литвы. С 1917 в Петрограде 
редактировал газ. «Тиеса» («Правда»), 
был секр. Литов, районного к-та (сек
ции) Петрогр. орг-ции РСДРП(б), чл 
Петерб. к-та боль
шевиков и Центр, 
бюро литовских 
секций при ЦК 
РСДРП(б). Дел.
7-й (Апр.) конфе
ренции и 6-го 
съезда РСДРП(б).
С дек. 1917 зам. 
комиссара по ли
тов. делам при 
Наркомнаце. С 
нояб. 1918 на под
польной парт, ра
боте в Вильнюсе, 
с дек. — чл. ЦК КП Литвы. В кон. 
1918 — нач. 1919 нарком внутр. дел пер
вого Сов. пр-ва Литвы. С 1920 секр. 
Загран. бюро КП Литвы, с 1923 чл. 
Политбюро ЦК КП Литвы.
АНГАРСКИЙ (наст. фам. К л е с т о в )  
Николай Семёнович (1873—1941), участ
ник борьбы за Сов. власть в Москве. Чл. 
Ком. партии с 1902. Участник Революции 
1905—07. После Февр. революции 1917 
чл. Моек, к-та РСДРП(б), исполкома 
Моссовета, зав. его отделом печати. Дел. 
7-й (Апр.) конференции и 6-го съезда 
РСДРП(б). В Окт. дни чл. Хамовнич. 
ВРК Хамовнич.-Дорогомиловского р-на. 
До 1929 в Моссовете, затем на дипл. 
работе.
АНГЛИЙСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В 
с р е д н е й  Аз и и , см. в ст. Интервенции 
Антанты.
Ан г л о -а м е р и к Ан с к а я  ГРУППА
РКП(6). Создана 28 нояб. 1918 в Москве в 
результате реорганизации Англо-фран-

3. И. Ангаретис.



цузской группы РКП(б). Истоки группы 
восходят к деятельности американцев А. 
Рис Вильямса, Дж. Рида и др., а также 
рус. реэмигрантов из США Б. И. Рейнш- 
тейна и др., работавших в Отделе между- 
нар. рев. пропаганды НКИД с дек. 1917. 
С отделом сотрудничали англ, прогрес
сивные журналисты Ф. Прайс и А. Рэн
сом, реэмигрант из Великобритании 
И. И. Файнберг и др. Пред, исполкома 
группы Файнберг, члены — Р. С. Лихачё
ва, голландец С. Рутгере и др., с янв. 1919 
А. М. Коллонтай. 15 янв. 1919 группа 
принята в Федерацию иностранных 
групп РКП(б). Издавала многочисл. 
листовки для распространения среди 
англ, и амер. интервенционистских 
войск; в редактировании ряда листовок 
участвовал В. И. Ленин. С янв. 1919 
ЦО — газ. «Колл» («Призыв», тираж до 
15 тыс. экз.). В 1920 группа прекратила 
деятельность.
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ ГРУППА
РКП(6). Создана 30 авг. 1918 в Москве 
Ж. Лябурб после её бесед с В. И. Лени
ным и Г. В. Чичериным; она же секре
тарь группы. Входили французы, бель
гийцы, швейцарцы и нек-рые рус. реэми
гранты из Великобритании, Франции и 
США. Среди деятелей группы была 
И. Ф. Арманд. В результате принятого в 
сент. 1918 решения о реорганизации 
А.-ф. г. внояб. созданы Англо-американ
ская группа РКП (б) и Французская 
группа РКП (б).
АНДЖИЁВСКИЙ (А н д р ж и е в
с к и й) Григорий Григорьевич (1897—
1919), участник борьбы за Сов. власть на 
Сев. Кавказе. Чл.
Ком. партии с 
1917 После Февр. 
революции — 
пред. полкового 
к-та, чл., затем 
пред. Пяти’ор. Со
вета. В сент. 1917 
один из основате
лей большевист. 
орг-ции в Пятигор
ске. В марте 1918
1-й зам. пред. Тер
СКОГО Обл. нар. г. г. Анджиевский 
съезда, признав
шего власть СНК РСФСР. Пред. Пяти- 
гор. окружкома РКП(б), чл. ЦИК Сев- 
Кавк. сов. республики. Один из рук. 
борьбы против банд Г. Ф. Бичерахова; 
участник ликвидации мятежа И. Л. Соро
кина. После врем, падения Сов. власти в 
Пятигорске в 1919 работал в подполье в 
Закавказье. Арестован англ, интервента
ми, передан белогвардейцам; повешен. 
АНДРЕЕВ Андрей Андреевич (1895— 
1971), сов. гос. и парт, деятель. Чл. Ком. 
партии с 1914. В 1915—17 чл. Петерб. 
к-та большевиков. После Февр. револю
ции 1917 — один из организаторов 
Петрогр. союза металлистов. Дел. 7-й 
(Апр.) конференции РСДРП(б). Участ
вовал в работе 2-го Всерос. съезда Сове
тов. С дек. 1917 на руководящей парт, и 
профсоюзной работе на Урале и Украи
не. С 1920 секр. ВЦСПС. С 1924 секр. ЦК 
ВКП(б), пред. ЦКК ВКП(б), нарком 
РКИ и зам. пред. СНК СССР, нарком 
путей сообщения, нарком земледелия

СССР, зам. пред.
Сов. Мин. СССР.
Чл. ВЦИК и Пре
зидиума ЦИК 
СССР, чл. Прези
диума Верховного 
Совета СССР. В 
1920—21 и 1922—
1961 чл. ЦК пар
тии; в 1926—30 
кандидат в чл., 
в 1932—52 чл.
Политбюро ЦК А  А  Андреев
партии.
«АНДРЁЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ», линкор 
Балтийского флота. Вступил в строй в 
1912. Водоизмещение 17 400 т. Скорость 
хода 18 узлов. Команда 957 чел. Воору
жение: 4 — 305-мм, 14 — 203-мм, 12—120
мм, 4 — 47-мм орудий, 8 пулемётов, 3 
торпедных аппарата. Базировался на 
Гельсингфорс, флагман 2-й бригады лин
коров. Большевист. орг-ция имела в 
июне 155 чл. (руководили матросы и 
унтер-офицеры Б. А. Зарин, Н. Морозов 
и др.), оказывала значит, влияние на 
команду. После Февр. революции 1917 
был избран судовой к-т из 17 чел. 
(пред. — капитан 2-го ранга И. И. Лоды- 
женский, он же пред, бригадного к-та и 
командир «А. П »). 19 апр. (2 мая) 
команда передала на издание газ. «Прав
да» 42 р., 5 (18) июня солидаризировалась 
с Кронштадтским Советом, отказа
вшимся признать Врем, пр-во. 4(17) и 
5(18) июля матросы «А. П.» потребовали 
передачи власти Советам. 29 авг. (11 
сент.) судовой к-т заявил о готовности 
оказать вооруж. помощь Петросовету в 
борьбе с корниловщиной. 6(19) сент. 
команда вынесла резолюцию с требова
нием установления в России демократии, 
республики. 16(29) окт. судовой к-т 
(пред, матрос П. А. Суслов, секр. унтер- 
офицер И. Л. Беляев) принял решение 
сформировать боевой взвод «для оказа
ния Советам поддержки силой». 17(30) 
окт. Центробалт поддержал почин «А. 
П.» и приказал сформировать такие 
взводы всем кораблям и береговым 
частям. 25 окт. (7 нояб.) моряки «А. П.» 
участвовали в вооруж. восстании в 
Петрограде.
АНДРбННИКОВ Владимир Николаевич 
(1885—1942), один из организаторов 
борьбы за Сов. власть на Урале. Чл. 
Ком, партии с 1905. В 1908 секр. Ива
ново-Вознесенского к-та большевиков, в 
1914 — Киев. к-та. В 1917 чл. Уральского 
обл. к-та РСДРП(б) и пред. Екатерин
бург. окр. Совета. В 1918 пред. Совнар
кома Уральской обл., затем комиссар 
произ-ва Урала. С 1924 на парт, и сов. 
работе на Украине, с 1933 пред. Госплана 
Казах. ССР.
АНЖЁРСКИЕ И СУДЖЕНСКИЕ КбПИ
в Т о м с к о й  г уб .  (ныне шахты в 
р-не г. Анжеро-Судженска Кемеровской 
обл.). Пром. добыча угля началась в 
1897. Анжер, копи принадлежали казне, 
Суджен. копи — акц. об-ву. В 1917— 
10 тыс. рабочих. До авг. большевики вхо
дили в объединённые с.-д. орг-ции, пред
ставителем к-рых в Ср.-Сиб. обл. бюро 
РСДРП был пред. Судженского к-та 
большевик Ф. Г. Чучин, в Томском губ.
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к-те РСДРП(б) с сент. — пред. Союза 
горнорабочих Судженских копей И. Н. 
Кудрявцев. В судженекой парт, орг-ции в 
июле 1917 было 279 чл.; в анжерской — 
300, в нач. сент. — 497. В профсоюзах и 
Советах преобладало влияние большеви
ков, особенно в Судженском, что поме
шало закрытию копей, заставило их 
хозяев и Врем, пр-во признать рабочий 
контроль и уравнять зарплату военно
пленных и рус. шахтёров. О борьбе рабо
чих Судженских копей В. И. Ленин напи
сал статью «Ещё одно преступление 
капиталистов». В конце окт. общие 
собрания рабочих А. и С. к. приветство
вали переход власти к Советам. В окт. 
началось создание Кр. Гвардии (на 
Анжерских копях 200 чел., на Суджен
ских — 250). Судженский Совет 20 дек.
1917 (2 янв. 1918) взял власть в свои руки, 
Анжерский — 15(28) янв. 1918. 
АНИСИМОВ Николай Андреевич (1892—
1920), участник борьбы за Сов. власть на 
Сев. Кавказе. Чл. Ком. партии с 1913. 
После Февр. рево
люции 1917 пред.
Грозненского Со
вета. Дел. 6-го 
съезда РСДРП(б) 
и 2-го Всерос. 
съезда Советов. С 
дек. 1917 пред,
ВРК Ставрополь
ского гарнизона. С
1918 на военной
и политич. ра
боте — комиссар 
Ставропольской н А Анисимов.
губ., Брянского
р-на, Сев.-Кавк. ВО, чл. РВС Каспийско- 
Кавк. фронта, чл. РВС 9-й армии. 
АНбХИН Пётр Фёдорович (1891—1922), 
участник Окт. революции в Петрограде и 
борьбы за Сов. власть в Карелии. Чл. 
Ком. партии с 1908. С янв. 1918 пред, ж.- 
д. орг-ции РСДРП(б) в Петрозаводске. С 
апр. 1918 по май 1921 пред. Олонецкого 
губисполкома и с авг. 1918 — чл. губкома 
РКП (б). В период боёв с интервентами в 
Карелии пред, губревкома (февр. — май
1919 и в мае 1920), один из организаторов 
обороны Петрозаводска. В 1921—22 чл. 
Дальбюро ЦК РКП(б). Избирался чл. 
ВЦИК. Убит белогвардейцами. 
АНТАНТА ( о т  франц. «Entente cordia- 
1е» — «Сердечное согласие»), империали- 
стич. блок Великобритании, Франции и 
царской России (т. н. Тройственное 
согласие), начавший оформляться в 
1904—07 и противостоявший блоку 
центр, держав (Германия, Австро-Венг
рия). В годы 1-й мир. войны А. объеди
няла против герм/коалиции (Четверного 
союза) 25 гос-в (Россия в дек. 1917 факти
чески вышла из войны). К А. примыкали 
Япония и США, вступившие в войну (со
ответственно) в авг. 1914 и в апр. 1917. 
Ведущая роль в А. в кон. 1917 принадле
жала Великобритании, Франции и США; 
значит, вооруж. силами на Д. Востоке 
располагала Япония. Гл. координиру
ющие центры А. — политич, и воен. кон
ференции, а также Верх, совет (состоял 
из премьер-мин. зап.-европ. держав, 
представителей франц., англ., амер. и 
итал. Генштабов).
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После Февр. революции 1917 ведущие' 

гос-ва А ., получив соответств. заверения 
Врем, пр-ва, заявили об его офиц. приз
нании: 9(22) марта — США, 11(24) мар
та — Великобритания и Франция. Важ
нейшее место в отношениях гл. союзных 
держав с Россией занимало воен. взаимо
действие, в основе к-рого лежали рас
чёты на то, что активные операции рус. 
войск на Воет, фронте независимо от 
исхода окажут «оздоровляющее» вли
яние на положение в стране. Стремление 
подавить рев. движение в России, грозив
шее превратиться в непосредств. высту
пление против войны и империализма и 
увлечь пролетариат др. стран, являлось 
одним из факторов, сближавших Врем, 
пр-во с державами А. Последние, по мере 
нарастания рев. ситуации, старались всё 
более активно воздействовать на ход 
событий в России, прибегая при этом к 
различным методам: от дозировки 
военно-экономич. помощи Врем, пр-ву и 
открытого вмешательства во внутр. дела 
России до поисков антирус. мира и пособ
ничества продвижению герм, войск на 
Петроград. Провал Июньского насту
пления 1917 (предпринятого Врем, пр- 
вом с целью усилить оборонч. настрое
ния и удовлетворить требования А. об 
активных воен. действиях) вызвал бур
ный протест трудящихся масс и солдат 
(см. Июльские дни). Рост антивоен. 
настроений и ненависти к Врем, пр-ву, 
воен. поражения рус. армий определили 
ещё более грубое вмешательство союз
ников во внутр. дела России. 4(17) июля 
англ, посол Дж. Бьюкенен как глава 
дипл. корпуса передал мин. иностр. дел 
Терещенко памятную записку, в к-рой 
Врем, пр-ву в категория. форме предла
галось: восстановить смертную казнь по 
всей России и для всех лиц, подведом
ственных воен. и мор. законам; потребо
вать от частей, участвовавших в демон
страции 3—4(16—17) июля, выдачи 
зачинщиков для предания их суду; разо
ружить всех рабочих Петрограда; ввести 
воен. цензуру с правом конфискации 
газет, «подстрекающих» войска и населе
ние к нарушению порядка и воен. дисци
плины; организовать в Петрограде и др. 
больших городах милицию из солдат, 
получивших ранения в бою (в возрасте от 
40 лет), поставив её под команд, офице
ров, вернувшихся с фронта по ранению; 
разоружить и преобразовать в рабочие 
батальоны все полки петрогр. гарнизона, 
если они не подчинятся перечисленным 
условиям. Одновременно ведущие дер
жавы А. требовали от Врем, пр-ва рас
правы с авангардом революции — боль- 
шевист. партией, настаивали на аресте и 
уничтожении Ленина. Убедившись в 
неспособности Врем, пр-ва подавить рев. 
движение, представители А. поддержали 
в авг. 1917 контррев. мятеж ген. Л. Г. 
Корнилова, предпринятый с целью уста
новления в стране воен. диктатуры (см. 
Корниловщина).

С победой Окт. революции А. заняла 
позицию непризнания и бойкота Сов. 
пр-ва. В то же время она не отозвала 
своих представителей из России. Послед
ние, вмешиваясь во внутр. дела суверен
ного Сов. гос-ва, поощряли развернув

шиеся после Окт. революции антисов. 
выступления «К-та спасения родины и 
революции» (Петроград) и «К-та 
обществ, безопасности» (Москва); воен. 
миссии А. поддержали в нояб. попытку 
старой Ставки взять на себя роль объеди
нителя контррев. сил. Выступив факти
чески в роли организатора Гражд. войны 
в России, А. прибегла к «скрытой» 
форме интервенции в Сов. Республику, 
развязала против неё необъявленную 
войну. А. установила связи с бурж,- 
националистич. силами, казачьей вер
хушкой, рус. белогвардейцами; совеща
ние глав пр-в Великобритании, Франции 
и Италии с участием личного представи
теля президента США (Париж, нояб.
1917) приняло решение «всемерно 
поддерживать движение в Закавказье» в 
лице Закавказского комиссариата; с 
нояб. (дек.) 1917 англ, империалисты 
оказывали помощь «Кокандской авто
номии»; конференция пр-в стран А. (Па
риж, дек. 1917) признала необходимым 
укреплять связи с антисов. силами 
Украины, казачьих областей, Сибири, 
Кавказа и Финляндии, открыть кредиты 
«для реорганизации Украины, на содер
жание казаков и кавк. войск»; в дек. 1917
А. содействовала созданию в Новочер
касске первого «всерос.» бело- 
гвард. «пр-ва» — «Донского граждан
ского совета».

На междунар. арене А. саботировала 
мирные предложения Сов. России, изло
женные в ленинском Декрете о мире и 
неоднократных предложениях Сов. пр-ва 
в кон. 1917 приступить к переговорам о 
немедленном перемирии и всеобщем 
мире (см. Внешняя политика Совет
ского государства), пыталась сорвать 
сов.-герм, переговоры в Брест-Литовске, 
помешать ратификации Брестского мира
1918. Уже в нояб. 1917 начальники воен. 
миссий А. при рус. Ставке выступили с 
«нотой протеста» против перемирия и 
мирных переговоров, угрожая России 
самыми тяжёлыми последствиями за «на
рушение союзнической верности»; в 
ноябре же они совместно с командова
нием Рум. и Юго-Зап. фронтов вырабо
тали план воен. действий на Ю. против 
Германии, с привлечением войск контр
рев. Центральной рады и королев. 
Румынии, формировавшегося на терр. 
Украины Чехословацкого корпуса (с янв. 
1918 стал авт. частью франц. армии). 
Вместе с тем А. приступила к подготовке 
открытой интервенции в Сов. гос-во. 
Англо-франц. соглашением 23 дек. 1917 
определялся раздел «зон действия» в Рос
сии: у Великобритании — Сев. Кавказ, 
Дон, Закавказье и Ср. Азия; у Франции — 
Украина, Крым, Бессарабия; Сибирь и 
Д. Восток были отнесены к сферам инте
ресов США и Японии. 15 марта 1918 в 
Лондоне конференция А. приняла реше
ние о переходе к воен. интервенции в 
«Воет. России». При этом при наличии 
общей цели —• уничтожение Сов. власти 
и реставрация капиталистич. порядков в 
России — каждая из великих держав пре
следовала и свои интересы: Великобри
тания и США стремились к расчленению 
России на ряд мелких, зависимых от них 
гос-в; Франция мечтала о возрождении

мощной и единой России как своего 
потенциального союзника против Герма
нии; Япония предполагала до минимума 
ограничить влияние США на Д. Востоке, 
захватить и аннексировать сов. терр. 
вплоть до оз. Байкал. Однако до кон. 1-й 
мир. войны державы А. (исключая Япо
нию) не могли послать в Россию значит, 
воен. контингентов; роль гл. интервен
ционистской силы принадлежала Герма
нии и её союзникам — Австро-Венгрии и 
Турции, вторгшимся в февр. 1918 в Сов. 
Республику (см. Интервенции Четверно
го союза). Политич. лидеры А. с 1918 — 
Д. Ллойд Джордж, Ж. Клемансо, 
Т. В. Вильсон; в числе активных органи
заторов антисов. интервенции — англ, 
министры У. Черчилль и Д. Керзон; 
главнокоманд. (с апр. 1918) Союзными 
войсками в Европе маршал Ф. Фош.

Ещё в янв. — марте 1918 А. содейство
вала оккупации рум. войсками Бессара
бии, являвшейся неотъемлемой частью 
Сов. России. Пытаясь создать стратегия, 
плацдармы на Севере и Д. Востоке для 
последующего наступления вглубь, А. в 
марте — апр. 1918 начала вооруж. втор
жение в Сов. Россию (см. Интервенции 
Антанты) ; его составной частью явился 
вспыхнувший в мае антисов. мятеж 
Чехосл. корпуса. Одновременно А. суб
сидировала и в значит, мере направляла 
деятельность контррев. орг-ций — «Со
юза защиты родины и свободы», «Союза 
возрождения России», «Правого цент
ра», «Национального центра», «Шура-и- 
Улема», «Шура-и-Ислам» и др.; она инс
пирировала и поддержала ряд антисов. 
выступлений — Ярославский мятеж 
1918, мятежи в Муроме, Рыбинске, Асха- 
баде, кулацкие контрреволюционные 
мятежи и др.; А. организовала Лок
карта заговор, содействовала сплоче
нию рос. контрреволюции и созданию 
Комуча, а затем Уфимской директории. 
2 июля 1918 Верх, совет принял решение 
о расширении вооруж. вторжения в Рос
сию (развязаны интервенции в Ср. Азии 
и Закавказье). К кон. лета 1918 Север,
б. ч. Урала, Сибирь, Д. Восток и Ср. По
волжье оказались под властью контрре
волюции и войск А. На захваченных 
терр. образовывались антисов. «пр-ва», 
реставрировались бурж.-помещичьи 
порядки, разворачивался массовый тер
рор против рев. рабочего и крест, движе
ния, жестоко преследовались большеви
ки, создавались предпосылки для проник
новения иностр. капитала и закабаления 
экономики страны. Вооруж. интервен
ция дополнялась дипл. изоляцией Сов. 
Республики: под давлением А. нейтраль
ные страны отозвали из России дипл. 
представителей и выслали из своих пре
делов уполномоченных Сов. пр-ва. Неод
нократные предложения Сов. гос-ва дер
жавам А. (только в 1918 — 7 раз) начать 
переговоры и заключить мир игнориро
вались. В ходе Гражд. войны интервен
ционист. замыслы А. потерпели крах. 
АНТИКАЙНЕН Тойво (1898—1941), 
участник борьбы за Сов. власть в России, 
один из организаторов Ком. партии Фин
ляндии. С 1915 чл. С.-д. партии Финлян
дии, примкнул к её левому крылу. Чл. 
Ком. партии с 1918. В 1917 чл. ЦК Соц.
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союза рабочей мо
лодёжи Финлян
дии. В нояб. 1917 
участвовал в под
готовке всеобщей 
забастовки фин. 
пролетариата, ор
ганизовывал отря
ды Кр. Гвардии. 
Во время рабочей 
революции в Фин
ляндии (янв. 1918) 
секр. исполкома 
рабочего сейма: 

после поражения революции (май 1918) 
эмигрировал в Сов. Россию. В июле 1918 
вступил добровольцем в Кр. Армию, 
участник Гражд, войны. В авг. 1918 дел. 
Учредит, съезда КП Финляндии. Дел. 1
го Всерос. съезда комсомола в Москве 
(1918). В 1921—22 участвовал в ликвида
ции Кронштадтского антисов. мятежа, 
белофин. интервенции в Сов. Карелии. С 
1923 чл. ЦК, с 1925 чл. Политбюро ЦК 
КП Финляндии. В нояб. 1934 арестован 
фин. охранкой, освобождён в 1940 при 
содействии Сов. пр-ва, работал в СССР. 
Деп. Верх. Совета СССР (1940). Погиб 
при выполнении боевого задания в Вел. 
Отечеств, войну.
АНТИПОВ Николай Кириллович (1894— 
1941), сов. парт, и гос. деятель, участник 
Окт. революции в Петрограде; рабочий- 
слесарь. Чл. Ком. партии с 1912. В 1917 
чл. Петерб. к-та большевиков, деп. 
Петрогр. Совета. Дел. 7-й (Апр.) конфе
ренции и 6-го съезда РСДРП(б), 2-го Все
рос. съезда Советов. В Окт. дни чл. Пре
зидиума Петрогр. центр, совета фабзав- 
комов. После Окт. революции чл. Пре
зидиума ВСНХ, зам. пред, и пред. 
Петрогр. ЧК. С 1919 на парт, и проф. 
работе. В 1928—31 нарком почт и теле
графов СССР. С 1935 зам. пред. СНК и 
СТО СССР и пред. Комиссии сов. кон
троля при СНК СССР. На 13—17-м съез
дах избирался чл. ЦК ВКП(б). Был чл.
ВЦИК и ЦИК СССР. 
АНТЙНОВ-ОВСЁЕНКО Владимир
Александрович (1883—1939), один из 
воен. рук. Окт. вооруж. восстания в Пет

рограде, сов. воен. 
деятель, дипло
мат. В рев. движе
нии с 1901. В 1903 
вступил в РСДРП. 
В 1904 окончил 
юнкерское учили
ще в Петрограде. 
В 1905—06 один из 
организаторов во
енных восстаний 
в Ново-Александ- 
рии (Польша) и 
Севастополе, был 
приговорён к 

смертной казни, заменённой 20 годами 
каторги, бежал, в 1910 эмигрировал во 
Францию. Примыкал к меньшевикам. 
Вернувшись в Россию в мае 1917, в июне 
вступил в РСДРП(б). В Окт. дни секр. 
Петрогр. ВРК, активно участвовал в бое
вых операциях, во взятии Зимнего 
дворца и аресте Врем, пр-ва. На 2-м Все
рос. съезде Советов избран в состав пер
вого СНК — чл. К-та по воен. и мор.
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делам, нарком. Командовал рев. войска
ми при ликвидации калединщины на До
ну. В период Гражд. войны 1918—20 ко
мандовал группой войск Курского на
правления, Укр. фронтом, был чл. РВС 
Республики. С 1920 на гос., воен. и дипл. 
работе. В 1923—27 примыкал к троц
кистской оппозиции, в 1928 порвал с ней. 
АНТбНОВ-САРДТОВСКИЙ Владимир 
Павлович (1884— 1965), один из рук. 
борьбы за Сов. власть в Саратове, сов. 
гос. и парт, деятель. Чл. Ком. партии с 
1902. Участник Революции 1905—07 в 
Москве. После Февр. революции 1917 чл. 
Саратов, комитета 
РСДРП(б), с сент. 
пред, исполкома 
Совета, пред. Во
ен. совета (ВРК).
В 1918 участвовал 
в ликвидации ду- 
товщины и астра- 
хан. антисов. мяте
жа; в годы Гражд. 
войны на Южном 
фронте. С 1920 на 
рук. сов. и парт, 
работе. Чл. пре- В. П. Антонов- 
зидиума ВЦИК. Саратовский
АНЦЕЛбВИЧ Наум Маркович (1888— 
1952), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1905. После 
Февр. революции 1917 чл. исполкома 
Петрогр. Совета профсоюзов. Дел. 7-й 
(Апр.) конференции РСДРП(б). Один из 
организаторов Кр. Гвардии в Петрогра
де. В Окт. дни чл. Петрогр. ВРК, комис
сар над учреждениями интендантства. В 
нояб. 1917 направлен ВРК в Вологод
скую и Вятскую губ. для обеспечения 
хлебом Петрограда. В 1918 чл. испол
кома Петрогр. Совета, бюро горкома 
РКП(б), пред. гор. Совета профсоюзов. 
Участник обороны Петрограда в 1919. 
Затем на профсоюзной и сов. работе. В 
1927—34 канд. в чл. ЦК, с 1939 — чл. ЦК 
ВКП(б). Избирался чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР. Деп. Верх. Совета СССР. 
АПАКОВ Пётр Лукич (1887—1919), 
участник борьбы за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. партии с 1917. Органи
затор и рук. партячейки трамвайного 
парка, деп. Замоскворецкого Совета, 
один из организаторов Кр. Гвардии р-на. 
В Окт. дни во главе отряда сражался на 
улицах Москвы. В 1919 возглавил рабо
чий отряд при подавлении кулацкого вос
стания в Саратовской губ., где погиб. 
АПРЁЛЬСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
19 17, демонстрация протеста в Петро

граде 20—21 апр. (3—4 мая) 1917 против 
политики войны, проводившейся бурж. 
Врем, пр-вом. Началась стихийным 
выступлением солдат Финляндского, 
Московского, 180-го полков и части 2-го 
Балтийского флотского экипажа, ко
торых поддерживали рабочие. Больше
вики возглавили движение, 21 апр. 
(4 мая) по их призыву с требованием 
мира вышли на улицу ок. 100 тыс. рабо
чих и солдат. А. д. вызвала Апрельский 
кризис 1917.
АПРЁЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ В. И. ЛЁНИНА,
тезисы «О задачах пролетариата в дан
ной революции», легли в основу доклада, 
с к-рым Ленин дважды выступил 4(17) 
апр. 1917 по возвращении в Россию — в 
Таврическом дворце на собрании боль
шевиков, а затем на собрании большеви
ков и меньшевиков — участников Все
рос. совещания Советов. Опубл. 7(20) 
апр. 1917 в газ. «Правда» (см. ПСС, т. 31, 
с. ИЗ—18); перепечатаны в газ. «Социал- 
демократ» (Москва), «Пролетарий» 
(Харьков), «Красноярский рабочий» и 
др. большевист. газетах. Тезисы вклю
чали 10 пунктов, к-рые в совокупности 
составляли ленинский план борьбы за 
перерастание бурж.-демократии, рево
люции в социалистическую. Ленин дал 
ответ на самый жгучий во
прос — о войне и мире. Война, указывал 
он, и при Врем, пр-ве остаётся империа- 
листич., ведущейся в интересах буржуа
зии. Единственно правильным лозунгом 
большевиков по отношению к войне 
является лозунг: «Никакой уступки рево
люционному оборончеству». Нельзя, 
говорил Ленин, выйти из империалистич. 
войны, достигнуть демократии, мира без 
свержения власти капитала, без перехода 
гос. власти в руки пролетариата и бед
нейшего крестьянства. Для того чтобы 
добиться прекращения войны, надо обес
печить победу соц. революции. «Свое
образие текущего момента в России 
состоит в п е р е х о д е  от первого 
этапа революции, давшего власть бур
жуазии в силу недостаточной сознатель
ности и организованности пролетариа
та ,— к о в т о р о м у  ее этапу, который 
должен дать власть в руки пролетариата 
и беднейших слоёв крестьянства» (там 
же, с. 114). Это была установка на 
борьбу за победу соц. революции в Рос
сии.

Определяя отношение большевиков к 
бурж. Врем, пр-ву, Ленин призывал 
партию разъяснять массам, к-рые ещё 
поддерживали это пр-во, лживость его
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Рукопись В. И. Ленина «Первоначальный набросок Апрельских тезисов». 3(16) апреля 1917.

обещаний и проводить лозунг «Никакой 
поддержки Временному правительству!»; 
настойчиво и терпеливо разоблачать его 
антинар. политику, лишить его доверия 
трудящихся и т. о. отстранить от власти, 
сосредоточив её в руках Советов. Ленин 
обосновал лозунг «Вся власть Сове
там!». Советы, писал он, являются един
ственно возможной формой рев. пр-ва в 
России. Задача большевиков, пока они в 
Советах в меньшинстве, должна сво
диться к повседневной критике политики 
эсеро-меньшевист. руководства с тем, 
чтобы завоевать большинство в Советах 
и изменить их политику. Ленин обосно
вал в тот период курс партии на мирное 
развитие революции. Советы рабочих и 
солд. деп. являлись не только един
ственно возможной формой рев. пр-ва, 
они представляли собой также новый 
высший тип гос-ва, рождённый рус. рево
люцией. «Не парламентарная республи
ка, — возвращение к ней от С.Р.Д. было 
бы шагом назад, — а республика Советов 
рабочих, батрацких и крестьянских депу

татов по всей стране, снизу доверху» (там 
же, с. 115).

В тезисах была сформулирована также 
программа экономии, преобразований в 
России. Чтобы избавить страну от голода 
и разрухи и сделать первые шаги к социа
лизму, необходимо было установить 
рабочий контроль за произ-вом и распре
делением продуктов, объединить все 
банки страны в один общенац. банк и 
установить над ним контроль со стороны 
Советов. В сфере агр. отношений Ленин 
выдвинул гл. требования, отвечавшие 
интересам трудящегося крестьянства, — 
конфискация помещ. земель, национали
зация всех земель в стране, право распо
ряжаться землёй предоставляется мест
ным Советам батрацких и крест, деп. 
Ленин подчёркивал важность создания 
особых Советов батрацких деп. — для 
организации бедноты — союзника проле
тариата в соц. революции. Кроме того, 
Ленин предлагал создавать образцовые 
х-ва на базе конфискуемых высокоразви
тых помещ. имений.

В области парт, строительства был 
поставлен вопрос о созыве съезда 
партии, пересмотре парт, программы и 
изменении названия партии. Ленин счи
тал необходимым немедля приступить к 
созданию нового, рев. Ком. Интернацио
нала, шире развернуть борьбу против 
социал-шовинизма и центризма.

6(19) апр. 1917 тезисы обсуждались на 
заседании Бюро ЦК РСДРП(б). Против 
них выступил Л. Б. Каменев, утверждав
ший, будто гл. задача партии после свер
жения самодержавия — доведение до 
конца бурж.-демократии, революции. В 
ходе обсуждения тезисов в парт, орг-циях 
большевики сплотились вокруг них. 
Меньшевики, вся бурж. пресса встретили 
тезисы Ленина крайне враждебно. Согла- 
шат. исполком Петрогр. Совета по ини
циативе меньшевика И. Г. Церетели и 
эсера А. Р. Гоца 15(28) апр. принял резо
люцию, к-рой объявлял пропаганду 
Ленина «не менее вредной, чем всякая 
контрреволюционная пропаганда спра
ва». А. т. легли в основу политич. линии 
партии большевиков, принятой Седьмой 
(Апрельской) Всероссийской конферен
цией РСДРП (б). Они явились образцом 
творческого марксизма, огромным 
шагом вперёд в развитии теории перерас
тания бурж.-демократии. революции в 
социалистическую, мастерским примене
нием её в конкретных условиях России. 
АПРЁЛЬСКИЙ КРЙЗИС 19 17, поли- 
тич. кризис в России, возникший вскоре 
после Февр. революции, обусловленный 
непримиримыми противоречиями между 
рабочими и солдатами, с одной стороны, 
и империалистич. буржуазией — с дру
гой, Демонстрации начались стихийно 
после того, как 20 апр. (3 мая) стало 
известно, что мин. иностр. дел П. Н. Ми
люков (см. Милюкова нота) обратился к 
союзным державам с заявлением о готов
ности Врем, пр-ва продолжать войну до 
победы. В Петрограде к Мариинскому 
дворцу — резиденции Врем, пр-ва — 
подошли Финляндский, Московский, 
180-й полки, часть 2-го Балт. флотского 
экипажа. Собралось более 15 тыс. чел. 
Солдаты выдвинули лозунг: «Долой 
Милюкова!». 21 апр. (4 мая) по призыву 
большевиков вышли на демонстрацию с 
требованием мира и передачи власти 
Советам ок. 100 тыс. рабочих и солдат. 
Небольшая группа «левых» из ЦК 
РСДРП (б) выдвинула лозунг «Долой 
Временное правительство!», означавший 
призыв к вооруж. свержению пр-ва. ЦК 
РСДРП(б) 22 апр, (5 мая) принял резолю
цию В. И. Ленина, осуждавшую этот 
лозунг, как авантюристический, т. к. 
объективных условий для вооруж. высту
пления не было. Контррев. элементы во 
главе с кадетами организовали контрде
монстрации под лозунгом «Доверие Вре
менному правительству!». Происходили 
столкновения с реакционерами, были 
жертвы. Бурж. печать обвинила больше
виков в подготовке Гражд. войны. Глав- 
нокоманд. Петрогр. ВО ген. Л. Г. Кор
нилов приказал направить против рабо
чих артиллерию, но солдаты и офицеры 
не подчинились. Демонстрации протеста 
прошли в Москве, Харькове, Н. Новго
роде и др. городах. События показали,
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что бурж. Врем, пр-во не имеет достаточ
ной опоры в войсках. В этой обстановке 
«Советы могли (и должны были) взять 
власть в свои руки без малейшего сопро
тивления с чьей бы то ни было сторо
ны», — писал Ленин (ПСС, т. 34, с. 63). 
Но соглашат. большинство Петросовета 
пошло на прямой сговор с буржуазией. 
Эсеро-меньшевист. исполком обещал 
поддержку Врем, пр-ву, если будут опуб
ликованы «разъяснения» ноты Милюко
ва. Вечером 21 апр. (4 мая) Петросовет 
обсудил полученные от пр-ва «разъясне
ния» и признал «инцидент исчерпанным».
А. к. обнаружил крах политики «контро
ля» соглашат. Советов над Врем, пр-вом. 
Чтобы спасти положение, буржуазия 
стала маневрировать. Ненавистные мас
сам министры Милюков и А. И. Гучков 
были удалены из пр-ва. 5(18) мая в пер
вое коалиц. пр-во вошли лидеры эсеров и 
меньшевиков В. М. Чернов, А, Ф. Ке
ренский, И. Г. Церетели, М. И. Скобе
лев. Кризис власти буржуазии был вре
менно ликвидирован, но причины его 
возникновения не были устранены (см. 
Июньский кризис 1917, Июльские дни
1917) . События А. к. нашли своё отра
жение и оценку в резолюциях 7-й 
(Апр.) Всероссийской конференции 
РСЦРП(б).
АРАЛОВ Семён Иванович (1880—1969), 
участник борьбы за Сов. власть на Зап. 
фронте. Чл. Ком. партии с 1918 (в с.-д. 
движении с 1903). Участник 1-й мир. вой
ны. штабс-капитан. После Февр. рево
люции 1917 возглавлял фракцию мень- 
шевиков-интернационалистов в 3-й 
армии. Избирался зам. пред, и пред, 
армейского к-та, дел. 2-го Всерос. съезда 
Советов. После Окт. революции выбор
ный пом. командира полка. С янв. 1918 в 
Кр. Армии (чл. РВС Республики, чл. 
РВС 12-й армии и Юго-Зап. фронта). 
После Гражд. войны на дипл. работе. Во 
время Вел. Отечеств, войны 1941—45 
пошёл добровольцем на фронт. 
АРИСТОВ Мина Львович (1887—1942), 
один из рук. борьбы за Сов. власть в 
Астрахани. Чл. Ком. партии с 1905. Каза
чий офицер. В апр. 1917 дел. 1-го съезда 
солд. деп. Зап. 
фронта, чл. фрон
тового к-та. В кон. 
нояб. (нач. дек.)
1917 избран коман
диром 156-го пех. 
запасного полка 
(Астрахань). Пред.
Астрахан. ВРК.
Один из организа
торов борьбы с 
мятежом астрахан. 
белоказаков (янв.
1918) . С февр. 1918 
первый воен. ко
миссар, пред. Воен. совета Астрахан. 
края и чл. губкома РКП(б); до 1921 в Кр. 
Армии. Затем на хоз. работе. Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР.
АРМАНД (урождённая С т е Ф Ф е н), 
Инесса (Елизавета) Фёдоровна (1874—
1920), деятель междунар. ком. и жен
ского движения. Чл. Ком. партии с 1904. 
Участница Революции 1905—07 в России. 
В 1911 — один из организаторов и препо

давателей партий
ной школы в Лон- 
жюмо (Франция).
Во время 1-й мир. 
войны участвовала 
в Бернской кон
ференции больше
виков; на между
нар. женской и 
молодёжной кон
ференциях, на 
Циммервальдской 
и Кинтальской 
конференциях ин
тернационалистов представляла болыне- 
вист. партию. После Февр. революции 
1917 возвратилась в Россию. Дел. 7-й 
(Апр.) конференции и 6-го съезда 
РСДРП(б). Чл. Исполнит, комиссии МК 
партии, гласная Моек. гор. думы. Уча
ствовала в подготовке вооруж. восста
ния. С 1918 чл. Моек, окружкома 
РКП(б), губисполкома и пред, губсовнар- 
хоза; чл. ВЦИК. С 1919 возглавляла 
отдел работниц ЦК РКП(б). В 1920 дел.
2-го конгресса Коминтерна, руководила 
работой 1-й междунар. конференции 
женщин-коммунисток. Умерла от хо
леры.
АРМЯНО-ГРУЗИНСКИЙ КОНФЛИКТ
19 18, вызван требованием дашнаков 
передать Ахалкалакский и Борчалинский 
уу. Тифлисской губернии со смешанным 
населением Армянской буржуазной 
республике. Когда поражение в империа- 
листич. войне прекратило герм.-тур. 
интервенцию в Закавказье (см. Интер
венции Четверного союза), турки пред
ложили занять освобождаемый р-н 
армян, пр-ву, немцы — пр-ву Грузинской 
буржуазной республики. 5 дек. 1918 груз, 
войска вступили в Ахалкалакский у. 
Армян, пр-во потребовало их вывода и 
направило в оба уезда свои войска. 9 дек. 
начались воен. действия, вызвавшие 
шовинистич. взрыв и в меныневист. Гру
зии, и в дашнакской Армении. Груз, и 
армян, большевики требовали прекраще
ния братоубийств, войны. Вмешатель
ство англичан, осуществлявших интер
венцию в Закавказье (см. Интервенции 
Антанты), прекратило 31 дек. воен. 
действия. В янв. 1919 было достигнуто 
соглашение — до решения Верх, советом 
Антанты вопроса о границах между Гру
зией и Арменией сев. часть Борчалин- 
ского у. передавалась Грузии, юж
ная — Армении, а средняя (в ней находи
лись Алавердские медные рудники) объ
являлась «нейтральной зоной» и админи
стративно подчинялась интервентам. А.- 
г.к. — результат шовинизма национали
стов и провокац. политики оккупантов, 
раздувавших межнац. раздоры, создавав
шие условия для грабежа нац. богатств. 
АРМЯНО-ТУРЁЦКАЯ ВОЙНА 19 18. 
В янв. тур. войска, нарушив перемирие, 
начали наступление на Кавк. фронте 1-й 
мир. войны. После подписания 3 марта 
Брестского мира 1918 рус. войска 
должны были оставить Ардаганский, 
Карский и Батумский окр., но Закавказ
ский сейм не признал договор и начал с 
Турцией переговоры, к-рые результата 
не дали. В марте тур. войска заняли Эрзе- 
рум, в апр. — Сарыкамыш, Батум и

Карс. 12 апр. пр-во Сов. России в ноте 
Германии выразило протест по поводу 
зверств, чинимых в ходе герм.-тур. 
интервенции в Закавказье. 22 апр. 
Закавк. сейм провозгласил «Закавк. 
демократии, федеративную республи
ку» (ЗДФР). Турция признала её и согла
силась на перемирие, но переговоры 
зашли в тупик. 15 мая тур. войска заняли 
Александрополь и вскоре вышли на 
подступы к Эривани. Положение Арме
нии было критическим. Армян, нац. 
частям помогали отряды нар. ополчения.
22—26 мая шли бои за Эривань, тур. 
войска отступили. 24—28 мая в упорных 
боях у Караклиса армян, войскам и 
крест, отрядам удалось остановить тур. 
наступление. Армян, народ оказал 
помощь Бакинской коммуне 1918, т. к. 
турки через Армению стремились пройти 
на Баку и, захватив его, подавить там 
Сов. власть. 26 мая прекратила существо
вание ЗДФР. 4 июня 1918 между Турцией 
и Армянской буржуазной республикой 
был заключён «Союз мира и дружбы», 
условия к-рого оказались значительно 
тяжелее условий Брест-Литовского до
говора.
АРМЯНСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕСПУБ
ЛИКА ( Р е с п у б л и к а  А р м е 
ния) .  Провозглашена «Армян, нац. 
советом» (Тифлис, 28 мая 1918) после 
распада «Закавказской демократической 
федеративной республики». Пр-во 
(пред. О. Каджазнуни) сформировано 
дашнаками. 20 июня переехало в Эри
вань. По мирному договору с Турцией 
(Батум, 4 июня 1918), завершившему 
армяно-турецкую войну 1918, в А. б. р. 
вошли лишь части Эриванского и 
Эчмиадзинского уу. Остальная Армения 
была оккупирована Турцией, проводив
шей геноцид: сотни тысяч армян бежали 
в А.б.р. Потерпев поражение в 1-й мир. 
войне, Турция вывела свои войска из 
Армении. Антанта, объявившая себя 
покровителем А.б.р., передала ей Кар
скую обл. и уезды Эриванской губ., но в
А.б.р. до кон. 1919 хозяйничали англича
не. Пр-во Армении вело войны с Груз, и 
Азерб. бурж. республиками, пытаясь 
захватить р-ны со смешанным армяно
груз. и армяно-азерб. населением, к-рое в 
итоге этих войн сократилось на 10—30%. 
Стремясь заручиться поддержкой 
иностр. империалистов, дашнаки решили 
передать США мандат на управление 
Арменией (сенат США не принял его), 
заключили тайный союз с ген. А. И. 
Деникиным. С июня 1919 высш. законо
дат. органом А.б.р. стал избранный пар
ламент (пред, дашнак Агоронян), реаль
ная власть была в руках пр-ва (пред. А. 
Хатисян, затем А. Оганджанян, С. Вра- 
цян), состоявшего из дашнаков (боль
шинство), эсеров, кадетов и рамкаваров 
(бурж, либералы Зап. Армении). Анти- 
нар. внутр. политика, отрыв от РСФСР, 
войны с Турцией и бурж. закавк. респуб
ликами привели нар. х-во к разорению; 
за 1918—19 св. V3 населения умерло от 
голода и эпидемий. Лишённые доверия 
трудящихся, дашнаки опирались лишь на 
армию (ок. 40 тыс. чел.). Борьбу за свер
жение бурж. власти возглавили арм. 
большевики. В сент. 1919 в Эривани соз-

И. Ф. Арманд.
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дан подпольный парт, центр — Армен- 
ком РКП(б). Руководил его работой 
Кавк. краевой к-т (с апр. 1920 — Кав
бюро ЦК) РКП(б). В июле 1920 единая 
ком. орг-ция Армении приняла назв. 
Ком. партия (большевиков) Армении 
[КП(б)А]. В мае 1920 началось вооруж. 
восстание в Александрополе и др., к-рое 
было подавлено. Сложная внеш. и внутр. 
обстановка заставила пр-во А.б.р. подпи
сать соглашение с РСФСР (Эривань, 10 
авг. 1920), по к-рому оно обязалось пре
кратить воен. действия, преследования 
большевиков, связи с рос. контрреволю
цией; соглашение постоянно нарушалось 
дашнаками. В сент. 1920 снова началась 
война с Турцией, войска к-рой заняли 
Карс, Сарыкамыш, Александрополь и 
др. Получить помощь от Антанты даш
накам не удалось. 29 нояб. 1920 рабочие и 
крестьяне Армении под рук. КП(б)А при 
братской помощи РСФСР свергли путём 
вооруж. восстания антинар. власть даш
наков. Ревком Армении провозгласил 
Армян. Сов. Соц. Республику. 4 дек. 1920 
повстанцы и части Кр. Армии вошли в 
Эривань, дашнакское пр-во было сверг
нуто. Над Арменией взвилось великое 
знамя Октября.
АРОСЕВ Александр Яковлевич (1890— 
1938), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. партии с 1907. Прапор
щик. После Февр. 
революции 1917 
чл. Воен. бюро 
при МКРСДРП(б).
Делегат 7-й (Ап
рельской) конфе
ренции РСДРП(б).
С мая в Твери — 
чл. Совета солд. 
деп., гор. к-та пар
тии, рук. его Воен. 
орг-ции. С июня 
чл. Всерос. бюро 
воен. орг-ций при 
ЦК РСДРП(б).
Избран дел. 6-го съезда РСДРП(б), но на 
съезд не прибыл, т. к. был арестован 
Врем, пр-вом. В Окт. дни канд. в чл. 
Моек. ВРК, нач. оперотдела штаба ВРК 
по руководству боевыми действиями. 
Участник Гражд. войны, затем на дипл. и 
гос. работе.
«АРСЕНАЛ» в К и е в е ,  маш.-строит,
з-д (ныне з-д «Арсенал» им. В. И. Лени
на). Осн. в 1764 как воен. з-д. В 1916 — 
4 тыс. рабочих. 25 марта (7 апр.) 1917 на 
базе парт, орг-ции з-да создан Печерский 
районный к-т РСДРП(б); орг-цию воз
главляли А. В. Иванов (чл. партии с 
1906), М. Костюк, П. Бурьян, Д. Я. 
Нестеровский и др. К осени в ней было 
150 чл. В июле завком, во главе с боль
шевиками, отстранил администрацию от 
руководства и избрал начальником з-да 
прапорщика А. А. Зыкова. В Киевский 
Совет рабочие «А.» выбрали 9 больше
виков: Иванова, И. М. Фиалека, капи
тана С. Мищенко, Д. Якимченко и др. 
Боевая дружина (командир С. И. Струн
ников) насчитывала ок. 400 бойцов. «А.» 
стал центром восстаний рабочих и солдат 
Киева против Врем, пр-ва и контррев. 
Центр, рады в окт. 1917 и в янв. 1918 (см. 
Киевские вооружённые восстания 1917 и

А. Я. Аросев.

1918). При подавлении январского вос
стания много рабочих «А.» зарублено на 
месте, 300 чел. расстреляны. Арсе- 
нальцы оказали действенную помощь 
сов. войскам в освобождении 26 янв. (8 
февр.) 1918 Киева. В память о героич. 
борьбе рабочих «А.» около з-да установ
лен памятник павшим арсенальцам. 
«АРСЕНАЛ» в Х а б а р о в с к е  (ныне
з-д «Дальдизель»). Осн. в 1900. В 1917 — 
520 рабочих, св. 200 солдат. После Февр. 
революции избраны Совет рабочих и 
Совет солд. деп.; затем объединились 
(пред. Д. И. Титкин). Орг. завком, проф
союз металлистов. На Первомайскую 
демонстрацию рабочие «А.» вышли с 
оружием в руках под лозунгом «Вся 
власть Советам!». Осенью на з-де офор
милась болыпевист. ячейка. Рабочие 
«А.» первыми участвовали в митингах и 
вооруж. демонстрациях в поддержку Сов. 
пр-ва в Петрограде. Кр. Гвардия «А.» 
(командир И . Храмов; к февр. 1918 — 300 
бойцов) в дек. 1917 участвовала в уста
новлении Сов. власти в Хабаровске. 
АРТЁМ (С е р г е е в) Фёдор Андреевич 
(1883—1921), один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Харькове и Донбассе. Чл. Ком. 
партии с 1901. Участник Революции 
1905—07, после Февр. революции 1917 
возглавил большевистскую фракцию 
Харьковского Совета. В июле 1917 
избран секр. До
нецко-Криворож
ского обл. к-та 
РСДРП(б), затем 
секр. Харьковско
го обл. бюро проф
союза металли
стов. Дел. 6-го 
съезда РСДРП(б), 
на котором избран 
чл. ЦК. В нояб.
1917 пред. Харь
ковского Совета, 
пред. губ. ВРК. На 
1-м Всеукр. съезде 
Советов в дек. 1917 избран чл. ЦИК 
Советов Украины, нар. секр. по делам 
торговли и пром-сти. С февр. 1918 пред. 
СНК и комиссар нар. х-ва Донецко-Кри
ворожской сов. республики. Один из 
организаторов борьбы против войск 
контррев. укр. Центральной рады, кале- 
динщины, австро-герм. оккупантов и 
деникинщины. Чл. ЦК КП(б)У. В янв.— 
марте 1919 А. — зам. пред. СНК УССР. 
С 1920 секр. МК РКП(б), с февр. 1921 
пред. ЦК Всерос. союза горнорабочих. С 
1919 канд. в чл. ЦК, с 1920 — чл. ЦК 
РКП(б). Был чл. ВЦИК.
АРТУЗОВ (наст. фам. Ф р а у ч и) Артур 
Христианович (1891—1943), участник 
борьбы за Сов. власть на Севере, чекист. 
Чл. Ком. партии с 1917. В 1918 инспектор 
снабжения на Сев.-Воет, участке Воет, 
фронта, комиссар и нач. отделения 
контрразведки Реввоенсовета. С 1919 в 
центр, аппарате ВЧК — ГПУ, чл. Колле
гии. Участник ликвидации крупных 
контррев. и шпионских орг-ций в СССР 
и за рубежом.
АРТЮХИНА Александра Васильевна 
(1889—1969), участница борьбы за Сов. 
власть в Вышнем Волочке, Герой Соц. 
Труда (1960). Чл. Ком. партии с 1910.

Ф А Артём (Сергеев)

После Февр. рево
люции 1917 рабо
тала в Совете и 
парт, к-те в Выш
нем Волочке. В 
1918—20 комиссар 
труда, зав. женот
делом и чл. Выш
неволоцкого укома 
РКП(б). Затем на 
партийной и хо
зяйственной рабо
те. Чл. ЦК партии 
в 1925—30 (канд. с 
1924), чл. ЦКК в 1930—34. Чл. ВЦИК, 
ЦИК СССР.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЁРНИЯ и

А р х а н г е л ь с к  (А. г. и А.). Уезды: 
Александровский, Архангельский, Кем
ский, Мезенский, Онежский, Печорский, 
Пинежский, Холмогорский, Шенкур
ский. Пл. 742 050,7 кв. вёрст. Нас. 505,7 
тыс. чел. Св. 80% земель — леса и тунд
ра. Гл. отрасль фаб.-зав. пром-сти — 
лесопильная. К 1917 было 44 лесопиль
ных и деревообр. з-да. Десятки тыс. 
рабочих — на стр-ве Мурманской ж. д. 
Осн. занятие нас. — лесозаготовки, 
рыболовство, оленеводство, промысел 
пушного и мор. зверя. А. — торг, порт, 
имевший стратегии, значение; судорем. и 
лесопильные з-ды, ж.-д. депо. В годы 
войны в А. эвакуированы рабочие из 
Прибалтики и др. р-нов. А.г. входила в 
Петрогр. ВО, дислоцировался Архан
гельский гарнизон. С 1916 А. и Мур
манск — базы флотилии Северного 
Ледовитого океана; в А. штабы главнач. 
Беломоро-Мурманского р-на и англ, 
эскадры, воен. миссии Антанты. В Мур
манске база англ, эскадры.

Известие о падении царизма получено 
в А. 1(14) марта 1917. 4(17) марта созд. 
Совет рабочих и солд. деп., 6(19) марта 
избран исполком (вошёл большевик 
М. С. Иовов); большинство в Совете и 
исполкоме захватили меньшевики и эсе
ры. 6(19) марта назначен губ. комиссар 
Врем, пр-ва, затем — уездные комисса
ры. 12(25) апр. Совет ввёл 8-час. рабочий 
день. 17(30) мая Врем, пр-во ввело в А.г. 
земские учреждения.

8(21) марта оформилась в А. гор. объ
единённая орг-ция РСДРП (ок. 250 чел.), 
в к-те — большевики М. С. Иовов, О. И. 
Валюшис, К. Клявс, А. Блум, Э. Штей- 
нерт и 4 меньшевика. От А. на 7-й (Апр.) 
конференции РСДРП(б) дел. Иовов. 30 
мая (12 июня) большевики (ок. 100 чел.) 
заявили о своём решении выйти из объ
единённой орг-ции РСДРП. 10(23) июня 
избран к-т: Иовов, Я. А. Тимме, 
Я, К. Алекснис, М. М. Баев, Валюшис, 
А. К. Петров, Штейнерт и др. К-т имел 
связь с ЦК РСДРП(б). Создаются боль- 
шевист. группы — в апр. в Кандалакше, 
затем в Мурманске, на Мурманской ж. д.; 
уездных орг-ций не было. Весной орг-ция 
меньшевиков в А. насчитывала до 700 
чел., эсеров — до 400, В марте по инициа
тиве большевиков создаются профсо
юзы, к-рые добивались повышения 
зарплаты, положили начало рабочему 
контролю. В мае созд. Центр, бюро 
профсоюзов А. 30 апр. (13 мая) в А. 
избран ЦК флотилии Сев. Ледовитого

А. В. Артюхина.



океана — Целедфлот, возглавляемый 
меньшевиками и эсерами.

В марте—мае образовались уездные 
Советы — Архангельский, Шенкурский, 
Кемский, Холмогорский и в городах 
Мурманске, Петрозаводске, Кандалак
ше. В Мурманске моряки избрали Цент- 
ромур. На пром. предприятиях стали соз
давать отряды Кр. Гвардии. В июне 
съезд крестьян А. г. избрал губ. Совет 
крест, деп.

25 июня (8 июля) на демонстрации тру
дящихся А ., назначенной соглашат. 
исполкомом в знак поддержки наступле
ния на фронте, преобладали антивоен. 
лозунги. Помощь большевикам оказали 
в июне и авг. группы моряков-агитаторов 
из Кронштадта. 6(19) июля Совет А. под 
давлением соглашателей осудил июль
ские демонстрации в Петрограде (см. 
Июльские дни). Контрреволюция пере
шла в наступление. В А. созд. т.н. Распо- 
рядит. к-т, под предлогом охраны 
порядка введено воен. положение. Нача
лись аресты рев. моряков и солдат. 
Интенсивно создавались земские учре
ждения, к-рые противопоставлялись 
Советам. Большевики перешли на полу
легальное положение, но продолжали 
расширять связь с массами. В авг. 
избраны Советы в Онежском и Пи- 
нежском уу. Дел. 6-го съезда партии от
А. был А. Я. Пельше.

28 авг. (10 сент.) Целедфлот постано
вил привести все силы в боевую готов
ность на случай борьбы с корниловщи
ной. 29 авг. (11 сент.) собрание солдат и 
матросов А. гарнизона, 31 авг. (13 сент.) 
Совет профсоюза рабочих лесопильной 
пром-сти потребовали суда над Корнило
вым. Даже эсеровский губ. Совет крест,
деп. призвал к защите революции. Нача
лось полевение масс. Усилились позиции 
большевиков в Центромуре, к-рый 
вошёл в Мурманский Совет на правах 
воен. секции. В Совете А. образовалась 
фракция РСДРП(б). 21 сент. (4 окт.) она 
предложила Совету осудить коалицию 
эсеро-меныневист. лидеров с буржуази
ей, за проголосовали 66 деп. из 110. 
15(28) окт. Совет избрал на 2-й Всерос. 
съезд Советов дел. большевиков Т. П. 
Зенкевича, С. Я. Лопуховского и 1 мень
шевика. При выборах в Учредит, собра
ние в уездах за большевиков подано 44 
тыс. голосов, за эсеров — 85 тыс., за 
меньшевиков — 14 тыс. В октябре на 
митингах рабочие и солдаты требовали 
перехода власти к Советам. Повсеместно 
создавались отряды Кр. Гвардии.

После победы Окт. вооруж. восстания 
в Петрограде представители гор. думы, 
уездного Совета крест, деп. и гориспол
ком А. образовали 26 окт. (8 нояб.) «рев
ком», объединивший силы контрреволю
ции. 30 окт. (12 нояб.) Совет А. под дав
лением трудящихся принял резолюцию о 
признании Сов. власти, но не признал 
СНК и призвал к созданию «Однород
ного соц. пр-ва»; на 3-й Всерос. съезд 
Советов избраны Новов, Тимме и 1 
левый эсер.

В Мурманске 27 окт. (9 нояб.) при 
Совете создан Врем. ВРК, к-рый объ
явил о взятии власти. Главная Мурман
ского укрепрайона и отряда судов контр-

адм. К. Ф. Кетлинский согласился 
сотрудничать с врем. ВРК. В нояб. ВРК 
распущен, власть перешла к Совету. 
5(18) нояб. переизбран исполком Совета
А ., но расстановка сил и его политич. 
линия не изменились.

Петрогр. ВРК направил в А. и на Мур
манскую ж.д. неск. отрядов рев. моря
ков. 10(23) нояб. собрание делегатов рот
ных и судовых к-тов, рабочих орг-ций А. 
признало единств, властью СНК и потре
бовало перехода власти на местах к Сове
там. Целедфлот, в к-ром с окт. преобла
дали большевики, взял на себя управле
ние флотилией, в дек. добился от Совета
A. ликвидации «ревкома». 17(30) нояб. 
Совет заявил о признании СНК, но 
исполком саботировал мероприятия Сов. 
власти. Лишь 29 дек. 1917 (11 янв. 1918) 
Совет А. прочно встал на болыневист. 
позиции. 18(31) янв. 1918 переизбран 
исполком — 9 большевиков, 9 меньшеви
ков и эсеров, 7 беспарт., поддерживав
ших большевиков; Совет А. заявил, что 
берёт власть в А.г. в свои руки.

Меньшевики и эсеры верховодили в 
гор. думе А ., земских учреждениях и уез
дах. С возвращением в деревню демоби- 
лизов. солдат в янв. 1918 крест, сходы 
принимали решения об установлении 
Сов. власти, избирали в ряде мест 
волостные Советы крест, деп., к-рые 
выражали недоверие эсеровскому губ. 
Совету крест, деп. 1-й губ. съезд Советов 
рабочих, солд. и крест, деп. (17—22 
февр.) одобрил декреты СНК и ВЦИК, 
решил помочь продовольствием Петро
граду, но под влиянием эсеров признал 
нецелесообразным упразднение земских 
учреждений. В губисполком избрали 10 
большевиков, 11 левых и 9 правых эсе
ров, 3 меньшевика. В марте из А. было 
послано в Петроград для Кр. Армии 200 
тыс. винтовок и 10 вагонов хлеба.

12 марта президиум губисполкома рас
пустил губ. земское собрание, к-рое вело 
антисов. кампанию, упразднил губ. зем
управу. В знак протеста правые эсеры 
вышли из губисполкома. Губ
исполком развернул в уездах работу по 
созданию волостных Советов, ликвида
ции земских учреждений. В Совете А. 
оси. посты занимали меньшевики и эсе
ры, горисполком не признавал губиспол
ком. 24 марта губисполком взял на себя 
руководство Кр. Гвардией (св. 850 чел.). 
30 марта большинство деп. Совета А. 
выразили полное доверие губисполкому 
и осудили эсеро-меныневист. лидеров. 
На помощь большевикам А. центр при
слал П. Ф. Виноградова, Р. П. Куликова,
B. К. Гончарика, А. Д. Метелева, В. И. 
Суздальцеву (Тагунову) и др. В февр. в
А. прибыла Чрезвычайная комиссия по 
разгрузке порта — пред. С. Н. Сулимов. 
Были эвакуированы миллионы пудов 
воен. имущества и вооружения.

19 мая 1-я общегор. конференция 
РКП(б) избрала горком: Куликов, Тим
ме, Новов, С. Н. Ларионов, В. А. Вино
градов, А. Г. Зенькович, Ф. И. Грикис. В 
мае в А. прибыла правительств. Ревизия, 
возгл. уполномоченным СНК М. С. 
Кедровым. Приказом Ревизии 15 июня 
гор. дума была распущена, вся власть в
А. перешла к Совету. На выборах в

Совет А. в июне большевики и им сочув
ствующие получили 168 мест из 327, 
левые эсеры 40, правые эсеры и меньше
вики 90.

В уездах Сов. власть была установле
на: в янв. в Онежском, в февр. в Шенкур
ском, в марте в Кемском и Холмогор
ском, в апр. в Пинежском. В Мезенском 
и Печорском уу. Сов. власть была про
возглашена в февр., но хозяйничали мел- 
кобурж. партии. В Александровске Сов. 
власть установилась в февр.—-марте, а 
уездом управляли земские учреждения.

В Мурманске в связи с демобилизацией 
солдат и матросов, отъездом мн. рабо
чих — ж.-д. строителей — ослабли Совет 
и болыневист. орг-ция. Исполком доби
вался отделения от А.г. Александров
ского и Кемского уу. 15 февр. созд. «Нар. 
коллегия», к-рая встала на путь измены 
Сов. власти. Под предлогом защиты 
Мурманска от мнимой герм, угрозы 
исполком заключил 2 марта с англ, 
командованием соглашение о совмест
ных действиях. 6 марта под прикрытием 
этого соглашения был высажен англ, 
десант, положивший начало интервен
ции Антанты.

В А. г. Сов. власть провела ряд рев. 
мероприятий. Контррев. попытки подав
лялись местными силами. Но 2 авг. 
интервенты оккупировали А. Ими и 
белогвардейцами была захвачена значит, 
часть А. г. Началась Гражд. война. 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГАРНИЗбН. Входил 
в Петроградский военный округ; в 1917 
состоял из запасного батальона 17-го 
Архангелогородского пех. полка (полк 
на Зап. фронте), 14-й Архангельской, 
Архангельской инородческой и 669-й 
Костромской пеших дружин гос. ополче
ния, Архангельского флотского полуэки
пажа, воинской охраны Бакарицы и Эко
номии, конвойной и др. команд, расход
ного прод. магазина, воен. госпиталя, 
управления Архангельского воинского 
начальника. А.г. насчитывал 16 тыс. сол
дат (в осн. ратники ополчения) и 400 офи
церов, св. 900 матросов и офицеров полу
экипажа; до марта 1918 подчинялся глав
ноначальствующему (главнач) г. Архан
гельска и водного р-на Белого моря: с 26 
янв. (8 февр.) 1917 врио вице-адм. И. И. 
Фёдоров, с 24 марта (6 апр.) земский 
деятель Н. П. Савицкий, с 16(29) июня 
инженер Е. И. Сомов; 21 марта 1918 
функции главнача переданы Воен.-мор. 
отделу Архангельского губисполкома 
(воен. комиссар большевик А. Г. Зенько
вич), 1 июня преобразован в губвоенко- 
миссариат. Воен. порт — база флотилии 
Северного Ледовитого океана (ФСЛО).

В нач. марта 1917 в А.г. и ФСЛО соз 
даны солд., офицерские, судовые и др. 
к-ты; на их основе образованы Центр, 
к-ты: солдат (Цесолд) и офицеров (Це- 
офарм) армии, матросов (Цемат), кон
дукторов (Цеконд), офицеров флота 
(Цеофлот). В марте по инициативе 
Цемата арестованы и отправлены в 
Петроград 26 контррев. офицеров. 
Армейские и флотские к-ты сплотились 
вокруг Архангельского Совета, в июле 
созд. Воен. секция Совета.

18 апр. (1 мая) А.г. участвовал в Пер
вомайской демонстрации, но под лозун-
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гами меньшевиков и эсеров. В апреле 
Цесолд протестовал против травли В. И. 
Ленина в печати и в мае добился закры
тия газ. «Воин-гражданин» (орган Воен. 
совета при главначе). В апр. (мае) 
Центр, к-ты флота объединились в 
исполком ФСЛО (с окт. Центр, к-т — 
Целедфлот); в июне Центр, к-ты армии 
объединились в ЦК делегатов армии (Це- 
арм). Большинство в этих органах за эсе
рами и меньшевиками. Борьбу за привле
чение А.г. на сторону большевиков вели 
О. И. Валюшис, Ф. И. Грикис. А. Г. 
Зенькович. М. С. Новое. Я. И. Тимме и 
др.; они добились заметного влияния на 
моряков полуэкипажа и ратников 14-й 
пешей дружины. Помощь большевикам 
Архангельска в рев. работе и частях А.г. 
оказывали делегаты Кронштадтского 
Совета (И. Г. Иконников и др.). 25 июня 
(8 июля) в ходе демонстрации, назначен
ной исполкомом Совета в знак 
поддержки наступления на фронте, часть 
солдат и матросы несли антивоен. лозун
ги; митинг солдат, матросов и рабочих в
с. Соломбале (входило в черту города) 
потребовал немедленного удаления 10 
министров-капиталистов из пр-ва и пере
дачи всей власти Советам. Но большин
ство частей А. г. в демонстрации шла под 
соглашат. лозунгами. 28 июня (11 июля) 
флотский полуэкипаж потребовал пре
кращения травли кронштадтских матро- 
сов-болыпевиков. 29 авг. (11 сент.) 
общее собрание А. г. выразило готов
ность выступить на защиту завоеваний 
революции и потребовало ареста и нака
зания ген. Л. Г. Корнилова и его спо
движников. 16(29) сент. собрание пред
ставителей ротных к-тов А. г. и Целед- 
флота высказалось за передачу власти в 
стране «в руки избранников рев. демо
кратии под контролем Советов». После 
получения известий об Окт. вооруж. вос
стании в Петрограде 27 окт. (9 нояб.) 
созд. «ревком» для поддержания «поряд
ка». в него вошли главнач, члены Цеар- 
ма, затем и Целедфлота. 17(30) нояб. по 
решению собрания воен. представителей
А.г. на экстренном заседании Арханг. 
Совета большевик Т. П. Зинкевич (14-я 
пешая дружина) огласил декларацию о 
переходе власти к Советам, но меньше
вики и эсеры сорвали проведение её в 
жизнь. 10(23) дек. собрание делегатов 
ротных и судовых к-тов признало СНК 
единств, законным пр-вом и потребовало 
перехода власти в Архангельске к Сове
ту. В янв. 1918 А.г. полностью поддер
жал взятие власти Архангельским Сове
том.
АСАФЬЕВ Борис Владимирович (лит. 
псевд. — И г о р ь  Г л е б о в )  (1884—  
1949), музыковед, композитор, муз,- 
обществ. деятель, один из первых видных 
представителей рус. интеллигенции, 
сразу же принявших Сов. власть. Акад. 
АН СССР (1943), нар. арт. СССР (1946). 
С 1910 концертмейстер балета в Мариин
ском театре. После победы Окт. револю
ции сыграл большую роль в строитель
стве сов. муз. культуры. Был чл. Муз. и 
Театр, отделов Наркомпроса, участвовал 
в работе муз. театров и культ.-просвет, 
учреждений Петрограда, сотрудничал в 
журн. «Жизнь искусства» и др. Автор

одного из первых сов. балетов «Кармань
ола» (премьера состоялась в Рабочем 
клубе, Петроград, нояб. 1918). Внёс 
выдающийся вклад во мн. отрасли тео
рии и истории музыки. С 1948 пред. 
Союза композиторов СССР. 
«АСКбЛЬД», крейсер Флотилии Север
ного Ледовитого океана. Вступил в 
строй в 1902. Водоизмещение 5905 т, ско
рость 23,4 узла. Команда 534 чел. Воору
жение: 12 — 152-мм, 12 — 75-мм, 8 — 47
мм орудий. 4 пулемёта, 6 торпедных 
аппаратов. Базировался на Мурманск. В 
1917 на ремонте в Англии. После Февр. 
революции избран судовой к-т (пред, 
матрос Бирюков). 19 марта (1 апр.) с 
«А.» списали 10 контррев. офицеров и 
кондукторов. 17(30) июня «А.» пришёл 
в Мурманск. Большевики — матросы 
Н. Дежко, П. Г. Князев, С. В. Сидоров 
и сочувствующие матросы П. Ф. Пакуш- 
ко, инженер-механик мичман В. Л. Бже
зинский возглавляли матросов. В июле 
команда «А.» потребовала переизбрания 
соглашательского Центромура, в новый 
состав вошли Князев, Пакушко, вскоре 
Дежко. Узнав 26 окт. (8 нояб.) о вооруж. 
восстании в Петрограде, «А.» поднял 
красный флаг. В нач. 1918 контррев. 
командование пыталось заменить матро
сов гардемаринами. 21 апр. судовой к-т 
«А.» выступил против нахождения в 
Мурманске Воен. совета Антанты. Цент- 
ромур не выполнил приказ от 9 мая Кол
легии мор. комиссариата о переводе «А.» 
в Архангельск. 21 июня Дежко и Бирю
ков заявили Центромуру протест против 
сговора с англичанами. 6 июля предатели 
из Мурманского Совета заключили дого
вор с «союзниками» о высадке их войск. 
Команда «А.», узнав об этом, заявила 13 
июля протест. Англ. ген. Пуль приказал 
разоружить «А.». Его окружили корабли 
интервентов, команду списали на берег, 
«А.» захватили англичане. 
АСТРАХАНСКАЯ ГУБЁРНИЯ и 
А с т р а х а н ь  (А. г. и А.). Уезды; 
Астраханский, Енотаевский, Краснояр
ский, Царёвский, Черноярский, Букеев- 
ская степь [Букеевская (Внутр.) орда, 
Внутр. кирг. орда], Калмыцкая степь. 
Астраханское казачество проживало по 
берегам Волги. Пл. ок. 207,2 тыс. кв. 
вёрст. Нас. 1427,5 тыс. чел.; русские 
(56%), киргизы (казахи), калмыки, тата
ры, украинцы и др.; межнац. вражды не 
наблюдалось. На время навигации и 
путины прибывало до 100 тыс. сезонни
ков. А. г. давала на внутр. рынок св. V3 
рыботоваров и ок. V3 соли. В 1917 на 
добыче соли в о. Баскунчак занято 3,7 
тыс. рабочих, гл. обр. казахи. Гор. нас. 
13%, большинство в А ., здесь почти вся 
рыбообрабат. пром-сть Волго-Касп. бас
сейна, крупный порт и торг, центр, пром. 
предприятия мелкие. Пахотных земель в
А. г. было мало, рус. крестьянство зани
малось гл. обр. рыболовством, казахи и 
калмыки — животноводством. А. г. вхо
дила в Казан. ВО, в А. расквартирован 
156-й запасной пех. полк.

Получив известие о Февр. революции, 
гор. дума А. создала 2(15) марта Врем, 
губ. исполком, ставший вскоре органом 
бурж. Врем, пр-ва. В ночь на 3(16) марта 
1917 по инициативе объединённой

орг-ции РСДРП (св. 70 чел., в т. ч. боль
шевики Н. Г. Воронков, П. К. Горшу
нов, А. П. Демидов, Н. А. Мосин,
А. Е. Трусов, М. С. Цейтлин-Залкинд,
С. Л.Хигер, А. X. Хумарьянц, Н. Е. 
Шпилев) в А. образованы Советы рабо
чих и солд. деп. [22 апр. (5 мая) они сли
лись]. Руководство Советом захватили 
соглашатели. 26 марта (8 апр.) в А. от
крылся 1-й съезд представителей калм. 
улусов (ок. 100 дел.), он избрал ЦИК по 
управлению калм. народом Астрахан. 
края, в к-рый вошли крупные скотоводы 
и быв. царские чиновники. Феод.-бурж. 
круги и ламаистское духовенство развер
нули агитацию среди калм. масс за кон- 
ституц.-монархич. Россию, за «казачью 
Калмыкию». В мае в Ханской ставке 
состоялся съезд Букеевской орды. В 
избранный им исполком вошли феод.- 
байские элементы, бурж. националисты, 
быв. чиновники. Исполком и мусульм. 
духовенство стремились не допустить 
единения казах, и рус. трудящихся.

К маю в А. было 16 профсоюзов, 7(20) 
мая создан Союз союзов. На нек-рых 
предприятиях введён рабочий контроль и
8-час. рабочий день. Положение кре
стьян, особенно казахов и калмыков, 
ухудшилось. Нац. феодалы и рус. кула
ки, боясь, что землю отдадут тем, кто её 
обрабатывает, отказались сдавать её в 
аренду. В Царёвском, Черноярском уу. и 
Букеевской степи начались захваты 
земель. Кое-где рыбаки стали вести лов в 
казённых и арендуемых промышленни
ками водах. 4— 12 (17—25) июня в А. про
шёл 1-й губ. крест, съезд. Большевист. 
лозунги пропагандировали солдаты- 
отпускники. 18—19 июля (31 июля—1 
авг.) ок. 2 тыс. отпускников заявили, что 
не вернутся на фронт. Солдаты 156-го 
полка отказались применить силу и при
соединились к ним. Выступления солдат 
были в Царёвском и Черноярском уу., в 
Ханской ставке.

В июне большевики А. (100 чел.) 
создали отд. самостоят. группу, но с 
меньшевиками не порвали. Они писали в 
Петерб. к-т РСДРП(б) 7(20) июня, что 
из-за отдалённости находятся не в курсе 
событий и не знают отношения партии к 
важнейшим вопросам политики. В 
июле—авг. в группу влились М. Л. Ари
стов, И. И. Котлярис, А. К. Константи
нова, И. Е. Лемисов, И. И. Липатов,
А. А. Метлин, Е. И. Попова, И. Н. 
Саградьян, Т. И. Стажаров, П. П. Чугу
нов и др. 6(19) авг. с.-д. орг-ция А. об
суждала вопрос об объединит, съезде 
РСДРП. Меньшевики хотели навязать 
свою волю большевикам — делегатом на 
этот съезд был умышленно избран боль
шевик Трусов. В авг. большевики вышли 
из объединённой орг-ции и образовали
А. к-т РСДРП(б), стали создавать парт
ячейки на рыбных промыслах и в воин
ских частях.

Органы Врем, пр-ва не решали ни зем., 
ни рыболовецкого вопросов. Трудящиеся 
калмыки и казахи убеждались в необхо
димости союза с беднейшими рус. кре
стьянами, поддерживавшими больше
вист. зем. программу. В авг. казахи трёх 
волостей Букеевской степи просили А. 
Совет вернуть им захваченные баями



сенокосы; в ряде мест требовали выслать 
баев. Стремясь не допустить союза тру
дящихся калмыков и русских, феод,- 
бурж. круги ходатайствовали о причисле
нии всего калм. народа к казачеству.

Корниловский мятеж вызвал полеве
ние масс. 1-я гор. конференция фабзав- 
комов и судовых к-тов [1— 19 сент. (14 
сент.—2 окт.) представляла св. 10 тыс. 
чел.] приняла резолюцию большевиков, 
требовавших перехода власти к Советам; 
постановила ввести рабочий контроль 
над произ-вом. 18 сент. (1 окт.) на собра
нии Совета рабочих и солд. деп., Совета 
крест, деп., профсоюзов, соц. блока гор. 
думы, к-тов соц. партий резолюция боль
шевиков получила 276 голосов, соглаша
телей — 175. Рабочие собрания требо
вали передачи власти Советам. Крест, 
сходы объявляли земли всенар. досто
янием. В этой ситуации меньшевики и 
эсеры, чл. Президиума Совета в А., 
подали в отставку. В новый Президиум 
30 сент. (13 окт.) избраны 4 большевика, 
4 эсера (3 левых), 3 беспартийных.

1(14) окт. Врем, пр-во постановило 
ввести в А. г. земские учреждения (см. 
Местные органы самоуправления), 
к-рые националистич. верхи хотели про
тивопоставить Советам. 29 сент. (12 окт.) 
калмыков приняли (по совету Каледина) 
в Астрахан. казачество. В окт. калм. 
ЦИК созвал совещание, к-рое решило 
вступить в «Юго-Восточный союз каза
чьих войск, горцев Кавказа и вольных 
народов степей». Исполком Букеевской 
орды разрабатывал план о выделении из
А. г. и присоединении к «Юго-Вост. 
союзу», создании «нар. милиции», необ
ходимой якобы для борьбы с рус. кре
стьянами, но встретил решит, отпор тру
дящихся казахов. Колебания эсеров ска
зывались на деятельности Астрахан. 
Совета. Узнав о свержении бурж. Врем, 
пр-ва, он решил занять выжидат. пози
цию. Вернувшийся 3(16) нояб. дел. 2-го 
Всерос. съезда Советов Лемисов призвал 
к установлению Сов. власти, но Совет 
вновь принял выжидат. резолюцию. 
Казачья верхушка готовилась к вооруж. 
борьбе. В А. находились: 4 сотни 3-го 
казачьего полка, зап. сотня (по числен
ности равная конному полку) и арт. бата
рея. В нояб. по ходатайству Астрахан. 
войскового правления с фронта отозвали 
два казачьих полка. Правление создаёт в 
союзе с националистами воен. части из 
калмыков, формирует отряды бежавших 
из центра офицеров, проводит мобилиза
цию Астрахан. казачества. Кр. Гвардия в
А. тогда не превышала 300 чел. В кон. 
нояб. гор. дума создала «К-т нар. власти» 
(«КНВ»), в к-рый вошли: 3 представи
теля от гор. обществ, управления, 5 — 
губ. земства, 5 — Совета рабочих и солд.
деп., в т. ч. 2 большевика, 5 — Совета 
крест, деп., по одному от Союза профсо
юзов, от большевиков, меньшевиков, 
эсеров, Бунда, Поалей-Цион, казачьего 
полка, казачьей батареи, пех. полка. 
«КНВ» был органом реакции, он предо
ставлял кредиты буржуазии, возмещал 
ей реквизированное ранее имущество и т.
п., в дек. выдал 500 тыс. руб. войсковому 
правлению. Большевики не прекращали 
агитацию за признание власти Советов,

но их участие в «КНВ» дезориентировало 
массы. Большевики создавали новые 
отряды Кр. Гвардии, рабочие дружины, 
вели работу в сёлах, среди казаков и сол
дат. В кон. нояб. (нач. дек.) ком. 156-го 
полка был избран Аристов. При выборах 
в Учредит, собрание большевики в А. 
получили больше голосов, чем любая др. 
партия. Рост цен и неуплата предприни
мателями зарплаты вызвали забастовки. 
17(30) нояб. создан Центр, стачечный 
к-т. 30 нояб. — 7 дек. (13 — 20 дек.) в А. 
состоялась всеобщая стачка. 1—3 (14—  
16) дек. трудящиеся казахи и солдаты 
установили Сов. власть в Ханской став
ке; видную роль сыграли С. С. Генера
лов, С. Мендешев, С.Нуралиханов. 
В дек. в сёлах А. г. создавались Советы и 
ВРК, к-рые, не дожидаясь решения во
проса о власти в А., стали осуществлять 
декреты Совнаркома. К-т РСДРП(б) 
направлял в уезды представителей, 
вёл работу среди нац. меньшинств. 
Бурж. националисты пытались клас. 
борьбу подменить нац.-религиозной.

3(16) дек. А. Совет создал ВРК [Ари
стов (пред.), Акчурин, Н. Л. Веймарн,
В. А. Долганов, Лемисов], к-рый 23 дек. 
1917 (5 янв. 1918) предложил «КНВ» наз
начить в органы губ. управления комис
саров Совета. «КНВ» саботировал это 
требование. 30 дек. 1917 (12 янв. 1918) 
к-т РСДРП(б) и исполком Совета предло
жили «КНВ» лишить контрреволюцию 
воен. и финанс. силы, в противном слу
чае большевики и левые эсеры выйдут из 
«КНВ». Но, стремясь к мирному реше
нию вопроса о власти, они остались в 
нём. 5(18) янв. Совет установил днём 
передачи дел от «КНВ» Совету 15(28) 
янв., на тот же день был назначен губ. 
съезд Советов.

7(20) янв. Царёвский съезд Советов 
провозгласил в уезде Сов. власть, 10(23) 
янв. прошли съезды Советов в Енотаев- 
ском и Черноярском уу., контррев. 
вылазки были предотвращены. Установ
лению Сов. власти в ряде уездов и воло
стей раньше, чем в А ., способствовали: 
повышенная активность крестьянства 
после ленинских декретов; влияние, осо
бенно в сев. уездах, победы Советов в 
Царицыне и Саратове; отсутствие на 
местах такой поддержки соглашателями 
контрреволюции, как в А.

К янв. 1918 в А. было 175 большеви
ков. В Кремле располагались ВРК, осн. 
силы 156-го полка и Кр. Гвардии; стач
ком находился в порту. Стремясь опере
дить события, «КНВ» открыл 9(22) янв. 
кредит войсковому правлению, снял 
арест с войсковых сумм и 10(23) янв. пре
кратил существование. В ночь на 12(25) 
янв. белоказаки начали арт. обстрел 
Кремля. Но расчёт на разгром большеви
ков до того, как они поднимут рабочих, 
не оправдался. Завязались упорные бои. 
К 20 янв. (2 февр.) силы ВРК были оттес
нены к Кремлю. В А. вступили части 
уральских и донских казаков. ВРК на 
помощь извне не рассчитывал — Цари
цын не имел зимой прямой связи с А ., а 
выход на Саратов (ж.-д. ветка А. — Кай- 
сацкая) был в руках врага. Из Астрахан.
у. пришёл отряд — 500 бойцов, командир 
большевик М. Н. Бессонов. В Енотаев-

ском у. ближайшие ж.-д. станции заняли 
красногвардейцы. 23 янв. (5 февр.) 
контррев. силы штурмовали Кремль и, 
понеся большие потери, отступили. 25 
янв. (7 февр.) войска ВРК начали насту
пление. Белоказаки были разбиты и 
бежали, в А. была установлена Сов. 
власть. 1-й съезд Советов А. г. 27 янв. (9 
февр.) закрепил победу рабочих и рев. 
солдат, принял декрет о повсеместном 
образовании Советов.
АСТРАХАНСКОЕ к а з а ч е с т в о
( А с т р а х а н с к о е  к а з а ч ь е  
в о й с к о ) .  Проживало в Астрахан.. 
Саратовской губ. и в Новоузенском у. 
Самарской губ. разрозненно вдоль Вол
ги. Терр. А. к. делилась на 2 отдела. 
Центр — Астрахань. В 1917 — св. 40 тыс. 
чел. (20 станиц, 26 хуторов, 13 посёлков). 
Во владении А. к. было св. 808 тыс. дес. 
земли; душевой надел 24 — 36 дес. Нака
нуне Октября в строю находились: 3 кон
ных полка, 1 гвард. конный взвод (в 
составе гвард. Сводно-казачьего полка), 
1 особая и 1 запасная конные сотни, 1 
конно-арт. батарея (всего 2,6 тыс. чел.).

После разгрома корниловщины офи
церско-кулацкая верхушка А. к. начала 
сплачивать контррев. силы Ниж. Повол
жья. Войсковое правление (атаман И. А. 
Бирюков) стало центром контррев. заго
вора. Правление имело связь с верхуш
кой донского и уральского казачества. В 
кон. сент. Войсковой круг с целью увели
чить контррев. силы принял в казачье 
сословие калмыков (кн. Тундутов стал 
пом. атамана по калм. части), ходатай
ствовал об отозвании с фронта 1-го и 2-го 
Астрахан. казачьих полков (3-й был в 
Астрахани). Войсковое правление объ
явило о мобилизации казаков. Больше
вики (М. Л. Аристов, Я. Е. Богатов, 
Н. Ф. Цепляев и др.) вели пропаганду 
среди трудового казачества в поселениях 
и в частях, создали в 3-м полку группу, 
к-рая препятствовала командованию осу
ществлять враждебные замыслы. Зна
чит. часть казаков этого полка, а также
1-го и 2-го полков, находившихся на ст. 
Кайсацкая, отказались участвовать в 
контррев. выступлении. В ходе боёв 12— 
25 янв. (25 янв. — 7 февр.) 1918 в Астра
хани мн. казаки, поняв, что их втянули в 
авантюру, разбегались по станицам или 
переходили на сторону Кр. Гвардии. 
После разгрома контрреволюционеров 
Астрахан. съезд Советов рабочих, 
крест., солд. и ловецких деп. постановил 
предоставить трудовому казачеству рав
ные права в пользовании землёй, водами 
и промыслами, но при условии отказа от 
принадлежности к казачьему сословию. 
20 февр. 1918 Астрахан. губисполком 
упразднил Астрахан. казачье войско; 
казачьи части были распущены. 
АСХАБАДСКИЕ КОМИССАРЫ (А ш 
х а б а д с к и е  к о м и с с а р ы ) , 9 рев. 
деятелей, участников борьбы за Сов. 
власть, расстрелянных в ночь на 23 июля 
1918 белогвардейцами между ж.-д. ст. 
Аннау и Гяуре, в 18 км от Асхабада. В 
результате Асхабадского мятежа 1918 
власть в городе захватило Закаспийское 
временное «правительство». Оно аре
стовало комиссаров: В. Т. Телия, Я. Е. 
Житникова, С. М. Молибожко, Н. И.
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Розанова, В. М. Батминова, Д. Б. Коло- 
стова, Смел янского, П. И. Петросова, 
А. А. Хренова.

После освобождения 9 июля 1919 Асха- 
бада Кр. Армией прах расстрелянных 
был перенесён в город и 26 июля захоро
нен в братской могиле. На месте рас
стрела в 1957 установлен обелиск. 
АСХАБАДСКИЙ МЯТЁЖ 1918, контр- 
рев., начался 11—12 июля в Асхабаде, 
охватил крупнейшие города Закаспий
ской области (от Красноводска до Мер- 
ва). Одно из антисов. выступлений на 
завершающем этапе триумфального 
шествия Сов. власти на окраинах страны 
и начала Гражд. войны. Руководители 
мятежа — эсеры и меньшевики (Ф. А. 
Фунтиков, В. Дохов и др.), кадеты (граф 
А. И. Доррер), авантюристич. элементы, 
туркм. националисты, офицеры текин
ских конных частей; участие в подго
товке А. м. принимали англ. воен. миссия 
в Мешхеде (Сев. Персия) и амер. кон
сульская миссия в Ташкенте. Мятежники 
ликвидировали сов. органы власти, соз
дали Закаспийское временное «прави
тельство», развернувшее жестокий тер
рор (в ночь на 23 июля были убиты асха- 
бадские комиссары). ЦИК и СНК Тур- 
кест. сов. республики образовали Воен.- 
политич. штаб; 25 июля в Асхабаде соз
дан подпольный большевист. к-т, возгла
вивший борьбу за восстановление Сов. 
власти в условиях начавшейся (с 28 июля) 
оккупации Закаспия англ, войсками (см. 
Интервенции Антанты). В ходе Гражд. 
войны части Кр. Армии и трудящиеся 
Туркестана завершили (6 февр. 1920) раз
гром контрреволюции в Закаспии, 
изгнали англ, интервентов. 
а т а б Ае в  Кайгисыз Сердарович (1887— 
1937), участник борьбы за Сов. власть в 
Ср. А з и и .  Чл. Ком. партии с 1918. В 
1917—18 один из рук. туркм. секции 
Мервского уездного Совета. В 1919 зам. 
пред., с июня пред. Мервского испол
кома Совета. С нояб. 1919 по июль 1920 
зам. пред, ревкома Закаспийской обл., 
затем нарком земледелия Туркест. сов. 
республики, с сент. 1920 пред. СНК. С 
июня 1923 зам. пред. Совета назиров (ко
миссаров) Бухарской нар. сов. республи
ки. Затем чл. Туркм. ревкома (первого 
пр-ва Туркм. ССР) и пред. СНК Туркм. 
ССР. Чл. ВЦИК и чл. Президиума 
ЦИК ССР.
АТАБЁКОВ Аркадий (Аршак) Назаро
вич (1885—1943), участник борьбы за 
Сов. власть на Кавказе. Чл. Ком. партии 
с 1904. После Февр. революции 1917 один 
из рук. большевист. прессы в Тифлисе. В 
июле по списку большевиков избран деп. 
в Тифлис, гор. 
думу. С окт. член 
Кавк. крайкома 
РСДРП(б). В нач.
1918 пред. Тер
ского облисполко
ма, член Сев.- 
Кавк. крайкома 
партии и ревкома.
Участник Гражд. 
войны. С 1921 на 
партийной, госу
дарственной и 
научной работе. А. Н. Атабеков.
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АТАРБЁКОВ (наст. фам. — А т а р 
б е  к я н) Георгий Александрович 
(1892—1925), участник борьбы за Сов. 
власть на Кавказе.
1908. В 1917 вёл 
рев. работу среди 
солдат в Александ- 
рополе, чл. Сухум
ского подпольного 
к-та партии и ВРК.
В 1918 зам. пред.
ВРК Абхазии, зам. 
пред. Сев.-Кавк.
ЧК, нач. Особого 
отдела Каспийско- 
Кавк. фронта. В 
1919 — 21 — в ор
ганах ВЧК, затем 
на парт, работе.
АФАНАСЬЕВ Степан Иванович (1894— 
1965), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1912. С 1914 
чл. Нарвско-Петергофского райкома 
РСДРП, с 1916 чл. его бюро. Один из 
организаторов отрядов Кр. Гвардии в 
Петрограде. В нач. 1918 деп. Петросове- 
та, пред, исполкома Нарвско-Петергоф
ского Совета. С 1919 на политич. работе 
в Кр. Армии. С 1920 на парт, и хоз. рабо
те; один из первых директоров з-да 
«Красный путиловец».
«АФРИКА», учебное судно водолазной 
школы (быв. крейсер 2-го ранга) Бал
тийского флота. Вступил в строй в 1878. 
Водоизмещение 2590 т. Скорость хода 
12,75 узла. Команда 160 чел. Базирова
лось на Кронштадт. Большевистская 
орг-ция, созд. в кон. 1916, в окт. 1917 
имела ок. 60 чл. (руководил унтер-офи
цер Е. Г. Лазуткин). 29 июня (12 июля) 
команда приняла резолюцию о передаче 
власти Советам, об изгнании из них 
соглашателей. Матросы «А.» в ночь с 
4(17) на 5(18) июля охраняли особняк 
Кшесинской, где находился ЦК 
РСДРП (б). Отряд с «А.» сражался с кор
ниловцами. 25 окт. (7 нояб.) десант с 
«А.» в 100 чел. участвовал в восстании в 
Петрограде. 29 окт. (11 нояб.) «А.» до
ставила в Петроград св. 500 чел. десан
та для ликвидации юнкерского мяте
жа и Керенского—Краснова мятежа. 
АХРЙЕВ Гапур Саидович (1890—1920), 
участник борьбы за Сов. власть на Кав
казе. Чл. Ком. партии с 1919. В 1917 чл. 
Владикавк. и Грозненского Советов. С 
марта 1918 нарком по делам националь
ностей Терской сов. республики. Участ
ник Гражд. войны. С марта 1920 пред. 
Ингушского ревкома.
АХУНДОВ Рухулла Али оглы (1897— 
1938), участник борьбы за Сов. власть 
в Азербайджане, 
публицист, учё
ный. Чл. Ком. 
партии с 1919. В 
1917 чл. азерб. 
группы лев. эсе
ров. В 1918 ред. 
газ. «Известия»
Бакин. Совета, 
затем ред. азерб. 
нелегальной газе
ты «Коммунист».
После окончатель
ного установления Р. а . Ахундов.

Чл. Ком. партии с

Г. А. Атарбеков

Сов. власти в Азербайджане (1920) зав. 
отделом ЦК КП(б) Азербайджана, секр. 
Бакин, к-та партии, ред. газ. «Комму
нист». В 1924—30 секр. ЦК КП(б) 
Азербайджана, нарком просвещения 
Азерб. ССР. В 1930 секр. Заккрайкома 
ВКП(б). Затем на науч. работе. Чл. 
ЦИК СССР.
АЧИНСКИЙ ГАРНИЗбН. Входил в 
Иркутский военный округ. К нач. 1917 
состоял из 13-го и 31-го полков 6-й Сиб. 
стрелк. запасной бригады (штаб в Крас
ноярске, центре Енисейской губ.), 532-й 
пешей дружины, ряда отд. воинских 
частей, подразделений и учреждений 
(всего до 25 тыс. чел.). К осени 1916 
ссыльные с.-д. создали в Ачинске неск. 
партячеек, в т. ч. военную, к-рую воз
главлял Н. Н. Темиров. В ней работали 
Я. Ф. Дубровинский, М. К. Муранов,
В. М. Швейцер и др. Солдаты А. г. 5(18) 
марта создали Совет воен. деп. В органи
зации полковых и ротных комитетов 
большую помощь оказали большевики 
Томска и Красноярска, в т. ч. В. М. Коса
рев. А. г. одним из первых в округе вы
сказался против войны, поддержал рево
люционно настроенных рабочих в их 
борьбе с Врем, пр-вом в дни Апр. и 
Июльского кризисов, неск. раз срывал 
отправку солдат на фронт. Под влиянием 
большевиков А. г. выступил против кор
ниловщины, потребовал передачи всей 
власти Советам, поддержал Советы Ср. 
Сибири в борьбе против соглашатель
ского Окружного бюро Советов Воет. 
Сибири. Опираясь на А. г., Воен. отдел 
Ачинского Совета ограничил власть 
командования, сформировал роту ох
раны революции, вооружил красно- 
гвард. отряд ж.-д. узла. К кон. окт. в 
А. г. было ок. 1000 солдат, к-рые вместе 
с Кр. Гвардией составляли осн. рев. силу. 
29 окт. (11 нояб.) Совет в Ачинске взял 
власть в свои руки, нач. А. г. был избран 
большевик Е. К. Зверев. На выборах в 
Учредит, собрание за большевиков в А. 
г. проголосовало 86,7% солдат. К марту 
1918 демобилизация военнослужащих 
старой армии в А. г. была завершена. 
а ч к Ан о в ы , участники борьбы за Сов. 
власть на Украине. Г р и г о р и й  П а в 
л о в и ч  А. (1887—1939). Чл. Ком. 
партии с- 1904. Участник Революции 
1905—07. После Февр. революции 1917 
чл. к-та РСДРП(б) и Президиума Одес
ского Совета; дел. 1-го Всерос. съезда 
Советов. Один из организаторов Всерос. 
союза моряков и речников. В 1918 чл. 
Одесского ревкома, чл. Румчерода. В
1921—23 чл. бюро Донского к-та 
РКП(б), чл. коллегии НКПС, затем на 
профсоюзной и хоз. работе. Ф ё д о р  
П а в л о в и ч  А. (1881—1957). Чл. 
Ком. партии с 1903. Участник Революции 
1905—07. После Февр. революции 1917 
чл. Румчерода. Один из организаторов 
Кр. Гвардии в Одессе. Дел. 2-го Всерос. 
съезда Советов, чл. ВЦИК. Участвовал в 
Окт. вооруж. восстании в Петрограде. В 
1918 во время оккупации герм, войсками 
Украины — на подпольной парт, работе 
в Харькове, Киеве и Одессе. В 1919 чл. 
ревкома в Киеве, Одессе, зам. пред. Все- 
укр. ж.-д. ревкома. Затем на парт., сов. и 
хоз. работе.
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БАБАДЖАНОВ А ч и л  (1860—1932), 
участник борьбы за Сов. власть в Таш
кенте. Чл. Ком. партии с 1917. Один из 
организаторов профсоюзов среди узб. 
рабочих; чл. Ташкентского Совета. С 
янв. 1918 чл. Ташкентского к-та партии. 
В янв. 1919 организатор узб. рабочих дру
жин для подавления Ташкентского анти- 
сов. мятежа. С июля 1919 зам. нач. Таш
кентской ЧК.
БАБУШКИН Ефим Адрианович (1880—
1927), участник борьбы за Сов. власть в 
Ср. Азии. Чл. Ком. партии с 1902. Рабо
чий. Дел. 6-го съезда РСДРП(б). С авг. 
1917 вёл работу в Коканде. С дек. руко
водитель большевист. орг-ции в Кокан
де, пред. Совета. С 1918 на дипл., сов. и 
хоз. работе.
б а г д Ат ь е в  Сергей Яковлевич (наст, 
фам. и имя Б а г д а т ь я н  С а р к и с  
Г а й к о в и ч )  (1887—1949), участник 
рев. движения. Чл. Ком. партии с 1903. 
После Февр. революции 1917 один из 
секр. Петерб. к-та РСДРП(б). Накануне 
демонстрации 20 апр. (3 мая) выпустил 
листовку от имени Петерб. к-та больше
виков с лозунгом «Долой Врем, прави
тельство!» наперекор решению ЦК 
РСДРП(б) и Петерб. к-та партии о 
несвоевременности этого требования. 
Линия группы Б. была подвергнута рез
кой критике со стороны ПК и ЦК 
РСДРП(б). После Окт. революции на 
парт, и хоз. работе.
БАДАЕВ Алексей Егорович (1883— 
1951), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1904. Рабочий. 
В 1912 был избран 
деп. в 4-ю Гос. 
думу от рабочих 
Петербурга и 
Петерб. губ.; чл. 
большевист. фрак
ции. В 1913—14 
чл. Петерб. к-та и 
Рус. бюро ЦК 
РСДРП. В нояб.
1914 арестован по 
делу думской с.-д. 
фракции и выслан
В - Туруханский А. Е . Бадаев,
край. После Февр.
революции 1917 избран по списку боль
шевиков в Петрогр. гор. думу. После 
Окт. революции пред. Петрогр. прод. 
к-та, комиссар продовольствия Петро
града и Сев. области. В 1938—43 пред. 
Президиума Верх. Совета РСФСР и зам. 
пред. Президиума Верх. Совета СССР. 
Чл. ЦК партии с 1925 (канд. с 1922). Чл. 
ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета
СССР.

БАЙРАМОВ А л и  Байрам оглы (1889— 
1920), участник борьбы за Сов. власть в 
Азербайджане. Чл. Ком. партии с 1919 
(до 1919 — левый эсер). После Февр. 
революции чл. Бакин. Совета, в 1918 
командир сов. воен. судна. После врем, 
падения Сов. власти в Баку (июль 1918) 
проводил нелегальную работу в Гяндже и 
Баку. В 1919 один из рук. «Гуммет»; чл. 
военно-рев. штаба при Кавк. к-те 
РКП(б) и воен. орг-ции Бакин, к-та 
РКП(б). На 1-м съезде КП Азербайд
жана (февр. 1920) избран чл. ЦК КП(б) 
Азербайджана. Убит мусаватистами. 
БАКИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ и  Б а к у  (Б. 
г. и Б.). Уезды: Бакинский, Геокчайский, 
Джеватский, Кубинский, Ленкоранский, 
Шемахинский. Пл. ок. 34,3 тыс. кв. 
вёрст. Нас. 1119,6 тыс. чел. (ок. 60% 
азербайджанцы, ок. 11% таты, ок. 10% 
русские, ок. 8% лезгины, ок. 7% армяне 
и др.). К 1917 в Б. г. — неск. десятков 
тыс. беженцев.

Р-н Б. — крупнейший в России центр 
нефтедобычи и нефтепереработки (см. 
Бакинские нефтепромыслы), остальные 
предприятия — мелкие, полукустарные, 
гл. обр. по переработке с.-х. сырья. 
Рабочий класс интернационален, осн. 
масса рабочих — нефтяники.

В Б. г. помещики (беки) владели 248 
тыс. дес. земли, крестьяне — 110 тыс. 
дес. (испытывали острое малоземелье), 
В результате мобилизаций тягловой 
силы и привлечения нас. к тыловым 
работам посевные площади в 1914—17 
сократились б. ч. на 50%, нас. испыты
вало нехватку продовольствия. Б. г. 
являлась тылом Кавказского фронта, в 
городах дислоцировались крупные гарни
зоны и многочисл. зап. части.

В годы 1-й мир. войны в Б. действовала 
сильная большевист. орг-ция. В янв, 1917 
большевики организовали крупную заба
стовку (св. 22,2 тыс. участников). 2(15) 
марта в Б. получено известие о сверже
нии самодержавия. 3(16) марта началась 
всеобщая забастовка, 3—4 (16—>17) марта 
прошли массовые митинги в Б., Ленкора
ни, Шемахе и др. городах. В ночь на 7(20) 
марта в Б. образован Совет рабочих деп, 
(из 52 деп. 9 большевиков, пред, заочно 
избран С. Г. Шаумян), в тот же день соз
даны Советы солд. и офицерских деп. 
(объединились в кон. марта в Совет воен. 
деп.). В марте Советы созданы в уездных 
городах, руководство в них повсеместно 
захватили эсеры, меньшевики, бурж. 
националисты.

Советам противостояли органы бурж. 
власти: 5(18) марта в Б. образован 
Исполком обществ, орг-ций (представи
тели торг.-пром. буржуазии, помещики,

мелкобурж. элементы, бурж. национали
сты). Соглашат. руководство Совета 
рабочих деп. признало его высш. вла
стью и ввело в его состав своих предста
вителей. Подобные к-ты созданы и в уез
дах. В Б. г. и уезды назначены комис
сары Врем, пр-ва, в губернии, как и по 
всей стране, установилось двоевластие.

В нач. марта 1917 большевики Б. 
вышли из подполья. В их рядах — М. А. 
Азизбеков, И. И. Анашкин, М. Б. Касу- 
мов, М. Мамедьяров, В. И. Нанейшвили, 
Н. Н. Нариманов, М. Г. Плешаков, Г. Г. 
Султанов, И. Т. Фиолетов, С. Якубов и 
др. 8(21) марта в Б. из ссылки вернулся 
Шаумян, вскоре прибыли П. А. Джапа
ридзе, С. М. Эфендиев, М. Исрафилбе- 
ков и др. Имея сплочённую орг-цию и 
пользуясь большим авторитетом среди 
рабочих, большевики Б. допустили 
ошибку, войдя 10(23) марта в объединён
ную организацию РСДРП (на орг. собра
нии 300 чел., в горкоме 2 большевика и 3 
меньшевика), фактически объединение 
носило формальный характер: больше
вики сохраняли идейную и орг. самосто
ятельность. В марте в Б. созданы 6 рай
онных к-тов РСДРП. После получения 
Апрельских тезисов В. И. Ленина в Б. 
10(23) апр. прошла межрайонная конфе
ренция РСДРП (из 68 деп. большинство 
большевики), к-рая приняла компромис
сные резолюции; были избраны Врем, 
горком РСДРП и его Бюро (из 9 чл. 5 
большевиков). 22 апр. (5 мая) в Б. вышел 
№ 1 газ. «Бакинский рабочий», в апр. 
нач. изд. газ. «Социал-демократ» (на 
арм. яз., ред. Шаумян). Апрельский кри
зис и решения 7-й (Апр.) Всерос. конфе
ренции РСДРП(б) способствовали изжи
ванию объединенч. иллюзий у части 
большевиков. 15(28) мая на межрайон
ной конференции РСДРП произошёл 
раскол: большевики избрали Врем, к-т 
РСДРП(б). Это решение было закре
плено общегор. конференцией 
РСДРП (б) [Б., 25 июня (8 июля)], к-рая 
избрала общегор. к-т партии (Анашкин, 
М. В. Басин, М. М. Варначев, И. П. 
Вацек, Джапаридзе, Исрафилбеков, 
Нанейшвили, Нариманов, Шаумян, 
Эфендиев и др.).

Весной 1917 в Б. г. шёл процесс консо
лидации контррев. сил: в марте—апр. 
возникли «Об-во заводчиков, фабрикан
тов и владельцев технич. мастерских г. 
Баку и его районов», «Совет торг.-пром. 
союза», «Союз подрядчиков по буре
нию», «Об-во шахтовладельцев» и др. 
Бурж. националисты создавали «Нац. 
советы», резко активизировались .мусава
ти сты  и дашнаки. 27 марта (9 апр.) 
азерб. буржуазия создала в Б. «Врем, к-т
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совета бакинских мусульм. обществ, орг- 
ций». Националисты стремились ото
рвать трудящихся-мусульман от обще- 
рос. рев. движения. В сер. апр. в Б. про
шёл «Съезд мусульман Кавказа», к-рый 
высказался за доверие Врем, пр-ву, 
призвал нас. Кавказа к его поддержке.

В противовес националистам больше
вики создали орг-ции «Гуммет» и «Ада- 
лет» для работы среди азерб. и перс, 
рабочих. В июне—июле в Б. прошли 
выборы районных к-тов РСДРП(б), орга
низованы подрайонные к-ты партии, 
орг-ции и ячейки на пром. предприятиях. 
Усилилась рев. работа в уездных горо
дах: летом 1917 порвали с меньшевиками 
и создали самостоят. орг-цию больше
вики Шемахи (св. 50 чл.).

Весной 1917 на предприятиях Б. г. воз
рождались старые и возникали новые 
профсоюзы (крупнейший — нефтепром. 
рабочих, пред, правления Фиолетов), под
рук. большевиков прошли мощные заба
стовки. В мае рабочие Б. добились 8-час. 
рабочего дня, к лету на ряде предприятий 
введён рабочий контроль. В апр. 1917 в 
результате перевыборов Совета рабочих 
деп. болыпевист. фракция возросла 
почти в 3 раза. 10(23) мая Советы рабо
чих и воен. деп. объединились, большин
ство в них — соглашатели.

Весной 1917 в Б. г. развернулось массо
вое крест, движение: в Ленкоранском и 
Джеватском уу. возникли крест, союзы. 
Крестьяне отказывались вносить налоги 
и арендную плату, захватывали землю, 
оросит, системы, громили усадьбы 
беков. Для работы среди крестьян при 
объединённом Совете Б. образована ино
городняя секция (от большевиков —
А. Б. Юсиф-заде). Бакинский к-т партии 
неоднократно направлял своих предста
вителей в уезды для разъяснения кре
стьянам политики партии, однако в боль
шинстве масса крестьян шла ещё за эсе
рами и националистами.

После Июльских дней в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей и националистов развернули травлю 
большевиков. 19 июля (1 авг.) общегор. 
конференция РСДРП(б) Б. призвала 
рабочих к отпору контрреволюции: в Б. 
прошли митинги рабочих и солдат с тре
бованием прекратить клеветнич. кампа
нию против большевиков. На 6-м съезде 
РСДРП(б) посланцы Б. г. избраны: Шау
мян — чл. ЦК, Джапаридзе — канд. в чл. 
ЦК РСДРП(б). 17(30) авг. общегор. кон
ференция РСДРП(б) Б. одобрила реше
ния съезда и наметила меры по мобили
зации масс на борьбу за власть Советов. 
Были установлены связи с рев. орг-циями 
Туркестана, Дагестана, Елизаветполь- 
ской губ. Для рев. пропаганды среди 
рабочих-татар создана группа «Бирлик» 
(«Единство», рук. X. Терегулов), среди 
латышей — латыш, группа (X. Арклин, 
X. Абеле и др.). Работу среди молодёжи 
вела Орг-ция рабочей и учащейся моло
дёжи (С. X. Агамиров, В. Г. Егоров, 
О. Г. Шатуновская и др.).

В период корниловщины при испол
коме объединённого Совета создано 
Центр, бюро по борьбе с контрреволю
цией (от большевиков — Нанейшвили и 
Эфендиев). 31 авг. (13 сент.) гор. конфе

ренция РСДРП(б) вынесла решение о 
создании в Б. Кр. Гвардии. Поражение 
корниловщины способствовало росту 
политич. авторитета большевиков, на их 
сторону перешли мн. части гарнизонов 
Б., Шемахи, Ленкорани, матросы Касп. 
воен. флотилии. В кон. сент.—нач. окт. 
большевики возглавили стачку нефтяни
ков (в стачечном к-те — Азизбеков, 
Басин, Фиолетов, Джапаридзе и др.), 
к-рая закончилась победой рабочих (св. 
65 тыс. участников).

Осенью 1917 крест, движение в Б. г. 
перерастало в восстание: в Ленкоран
ском и Джеватском уу. вспыхнули голод
ные бунты, в Кубинском у. крестьяне 
вступали в схватки с бековскими бандами 
и воен. частями.

В окт. 1917 орг-ция РСДРП(б) Б. на
считывала св. 2,2 тыс. чл., окрепли боль- 
шевист. орг-ции Шемахи, Ленкорани и 
др. В нач. окт. большевики Б. участво
вали в 1-м Кавк. краевом съезде 
РСДРП(б) в Тифлисе, к-рый избрал Кав
казский краевой комитет РСДРП(б). 
13(26) окт. был смещён соглашат. испол
ком Совета Б., новый Врем, исполком 
возглавил Шаумян. 15(28) окт. участники 
расширенного заседания Совета (99 деп. 
и 272 представителя предприятий и во
инских частей) объявили себя Врем, рас
ширенным Бакин. Советом и приняли 
резолюцию о переходе всей власти к 
Советам. Делегатами на 2-й Всерос. 
съезд Советов избраны большевики 
Шаумян, М. С. Семёнов, А. М. Рашкевич 
и лев. эсер И. А. Сухарцев.

26 окт. (8 нояб.) в Б. получено известие 
о победе Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде. В тот же день соглашатели 
создали «К-т обществ, безопасности», 27 
окт. (9 нояб.) Врем. Совет под давлением 
соглашателей высказался в его поддерж
ку. 28 окт. (10 нояб.) Бакин, к-т 
РСДРП(б) призвал рабочих и солдат Б. 
поддержать рев. Петроград. 29 окт. (И  
нояб.) в Б. прошли массовые митинги и 
демонстрации в поддержку питерских 
рабочих. 31 окт. (13 нояб.) расширенное 
заседание Бакин. Совета поручило 
исполкому взять власть в городе. 2(15) 
нояб. соглашатели вышли из состава 
Совета (в новом исполкоме — больше
вики и лев. эсеры, пред. Шаумян). В Б. 
установилась Сов. власть. 12(25) нояб. 
распущен «К-т обществ, орг-ций», 21 
нояб. (4 дек.) — исполком обществ, 
орг-ций. 12(25) дек. в Б. прошли перевы
боры Совета (48 большевиков, 85 эсеров, 
большинство — левые, блокировавшиеся 
с большевиками, 36 дашнаков, 18 мусава
тистов, 13 меньшевиков). 16(29) дек. СНК 
РСФСР назначил Шаумяна врем, чрезвы
чайным комиссаром по делам Кавказа. 
Однако обстановка в Б. г. оставалась 
сложной: буржуазия и соглашатели в Б. 
группировались вокруг гор. думы, муса
ватисты начали формировать в окрестно
стях города вооруж. «нац.» отряды. 
17(30) дек. в Б. по инициативе «Гуммет» 
прошёл Съезд мусульм. демократии, и 
соц. орг-ций Закавказья, к-рый выска
зался в поддержку Сов. власти. 13(26) 
янв. 1918 молодёжные орг-ции Б. объ
единились в «Интернац. союз рабочей 
молодёжи г. Баку и его районов». Для

орг-ции рев. сил в дек. 1917 создан 
Центр, штаб Кр. Гвардии (в нач. 1918 —
3,5 тыс. бойцов, в марте — 6 тыс.). В дек. 
1917 в Б. переехали Кавк. краевой Совет 
и ВРК Кавказской армии.

В сер. марта 1918 вспыхнули мусава- 
тистские мятежи в Шемахе и Ленкорани, 
в кон. марта — в Б. 30 марта 1918 Бакин, 
к-т РСДРП(б) организовал К-т рев. обо
роны города и его р-нов (Шаумян, Нари
манов, Джапаридзе, Г. Н. Корганов и 
Сухарцев), под рук. к-рого мятеж был 
подавлен. В апр. Кр. Гвардия Б. отразила 
наступление контррев. бекских банд, 
отрядов мусаватистов, груз, меньшеви
ков, имама Гоцинского и др. 25 апр. 1918 
для управления Б. г. создан СНК (см. 
Бакинская коммуна). В июле 1918 нач. 
наступление тур. войск на Б., из-за пре
дательства соглашателей сов. власть в Б. 
31 июля 1918 временно пала и была вос
становлена 28 апр. 1920 в результате 
вооруж. восстания пролетариата Б., 
поддержанного частями Кр. Армии. 
БАКИНСКАЯ КОММУНА 19  18 , Сов. 
республика, существоваёи!ая в Баку и 
прилегавших к нему р-нах Азербайджана 
весной и летом 1918. После получения 
известий о победе Окт. революции в 
Петрограде Бакин, к-т РСДРП(б) 27 окт. 
(9 нояб.) 1917 предложил Совету резолю
цию о взятии власти, но она была откло
нена депутатами мелкобурж. и бурж. 
националистич. партий. Однако под дав
лением рабочих и рев. солдат Бакин. 
Совет 31 окт. (13 нояб.) 1917 первым в 
Закавказье вынес постановление о пере
ходе власти к Совету, а 2(15) нояб. объ
явил вновь избранный исполком Совета 
высш. властью в городе. 30 марта 1918 в 
Баку был поднят антисов. мятеж мусава
тистов, подавленный вооруж. силами 
Бакин. Совета. Весной и летом 1918 
Советы взяли власть в Кубинском, 
Шемахинском, Ленкоранском, Джеват
ском уездах. 25 апр. на заседании Бакин. 
Совета был образован Бакин. СНК — 
орган пролет, диктатуры в Азербайджа
не. В состав его вошли: пред. Бакин. 
СНК и нарком по внеш. делам С. Г. Шау
мян, нарком по внутр. делам П. А. Джа
паридзе, нарком труда Я. Д. Зевин, губ. 
комиссар М. А. Азизбеков, нарком по 
воен.-мор. делам Г. Н. Корганов, нарком 
по делам гор. х-ва Н. Н. Нариманов, 
комиссар по делам нар. х-ва И. Т. Фиоле
тов, нарком юстиции А. Б. Каринян 
(Габриэлян), нарком просвещения Н. Н. 
Колесникова; представители левых эсе
ров: нарком земледелия М. Г. Везиров, 
нарком путей сообщения, мор. транспор
та, почт и телеграфов И. Сухарцев и др. 
Бакин. СНК действовал под рук. СНК 
РСФСР и, сообразуясь с местными усло
виями, проводил в жизнь его декреты и 
распоряжения.

В крайне тяжёлой обстановке в стране 
летом 1918 Б. к. была единств, оплотом 
Сов. власти в Закавказье, где против неё 
вели борьбу все силы внутр. контррево
люции, англ, и герм.-тур. интервенты. 
ЦК партии, СНК РСФСР оказывали 
помощь большевикам Азербайджана. По 
указанию В. И. Ленина в июне 1918 в 
Баку было доставлено 7 бронемашин, 13 
самолётов, 80 орудий, 160 пулемётов, 10



тыс. винтовок, боеприпасы, хлеб. Сов. 
пр-во через своего посла в Берлине
А. А. Иоффе требовало от Германии 
немедленного прекращения наступления 
тур. войск на Баку. Но Сов. пр-во не 
могло в тот момент оказать Б. к. доста
точной воен. помощи. Положение Б. к. 
осложнялось отсутствием прочного 
союза между многонац. бакин. пролета
риатом и массами трудящихся крестьян 
азерб. деревни. Власть в нек-рых уездах 
Азербайджана находилась в руках муса
ватистов. В сложных условиях интервен
ции и борьбы с мусаватистами Бакин. 
СНК не мог разрешить задачу создания 
сов. автономии Азербайджана, что было 
использовано националистами. В июле 
1918 началось наступление тур. войск на 
Баку. В качестве агентов герм.-тур. 
интервентов выступали мусаватисты, 
провозгласившие 28 мая 1918 Азербайд
жанскую буржуазную республику. 25 
июля на заседании Бакин. Совета им, а 
также эсерам, дашнакам и меньшевикам 
удалось провести решение о приглаше
нии в Баку англ, отряда.
В кон. июля тур. войска подошли к 

городу. С юга (из Ирана) на Баку двига
лись англ, войска. В этой обстановке 31 
июля Сов. власть в Баку временно пала. 
4 авг. 1918 Баку был оккупирован англ, 
войсками.

После падения Б. к., гибели бакинских 
комиссаров и захвата всего Закавказья 
интервентами, дашнаками, мусавати
стами и меньшевиками упорная борьба за 
Сов. власть в Азербайджане продолжа
лась. 28 апр. 1920 Сов. власть в Азер
байджане была восстановлена. 
БАКИНСКИЕ КОМИССАРЫ, 26 рев. 
деятелей Бакинской коммуны 1918, рас
стрелянных 20 сент. 1918 на 207-й версте 
Закаспийской ж. д. эсерами и англ, ин
тервентами. По решению конференции 
бакин. большевиков 10 авг. 1918, после 
падения. Сов. власти в Баку, сов. отряды 
на 16 пароходах 14 авг. отплыли из Баку 
в Астрахань. 16 авг. они были настиг
нуты воен. кораблями контррев. пр-ва 
«Диктатуры Центрокаспия» в 60 км 
восточнее Баку. После артобстрела 
пароходы под конвоем возвращены в 
Баку, где сов. отряды были разоружены, 
35 сов. работников заключены в тюрьму. 
В их числе были: пред. Бакин. СНК и чл. 
ЦК РСДРП(б), чрезвычайный комиссар 
Сов. пр-ва по делам Кавказа С. Г. Шау
мян, губ. комиссар Бакин. СНК М. А. 
Азизбеков, нарком внутр. дел, пред. 
Бакин. Совета канд. в чл. ЦК РСДРП(б) 
П. А. Джапаридзе, комиссар по делам 
нар. х-ва И. Т. Фиолетов, нарком по 
воен.-мор. делам Г. Н. Корганов, нар
ком труда Я. Д. Зевин, нарком земледе
лия М. Г. Везиров и ряд парт., сов. и 
воен. работников. Пр-во «Диктатуры 
Центрокаспия», подстрекаемое командо
ванием англ, оккупац. войск, объявило о 
предании Б. к. военно-полевому суду. 
Наступление тур. войск сорвало эти 
замыслы. В ночь на 14 сент. англ, войска 
поспешно эвакуировались из города, 
одновременно бежали и руководители 
контррев. пр-ва. Находившаяся на сво
боде группа большевиков (А. И. Мико
ян, А. Стамбольцян (Артак), С. Агами-

ров, Сурен Шаумян и др.) ночью под 
огнём тур. войск освободили арестован
ных. Намечавшийся план эвакуации Б. к. 
на пароходе «Севан» сорвался. Микояну 
удалось доставить товарищей на пароход 
«Туркмен», к-рый был предназначен для 
эвакуации сов. партиз. отряда Т. М. 
Амирова в Астрахань. Но контррев. 
часть команды, по требованию оказав
шихся на пароходе двух англ, и неск. даш- 
накских офицеров, увела пароход в Крас- 
новодск, находившийся в руках англ, 
оккупантов и местного эсеровского пр- 
ва. Б. к. были арестованы. При обыске у 
Корганова, к-рый был старостой в 
бакин. тюрьме, отобрали список, по 
к-рому он распределял продукты среди 
товарищей. Из 35 арестованных в Крас- 
новодске в списке значилось 25 чел. 
Красноводские власти приняли этот спи
сок за перечень руководящих деятелей 
Бакин, коммуны; в список включили 
Амирова.

Решение о расстреле 26 Б.к. было при
нято англ. воен. миссией (ген. У. Малле- 
сон, капитан Р. Тиг-Джонс) и эсеровским 
пр-вом (Ф. А. Фунтиков, Курылёв, 
С. Дружкин, Л. А. Зимин, В. Кун). 20 
сент. 1918 Шаумян, Азизбеков, Джапа
ридзе, Фиолетов, Везиров, Корганов, 
Зевин, И. В. Малыгин, Г. К. Петров,
A. М. Амирян, В. Ф. Полухин, И. Я. Га- 
бышев, С. Г. Осепян, Э. А. Берг, Б. А. 
Авакян, А. А. Борян, М. В. Басин, 
М. Р. Коганов, А. М. Костандян, А. А. 
Богданов, С. А. Богданов, Ф. Ф. Солн
цев, И. А. Мишне, И. П. Метакса, И. М. 
Николашвили, Амиров были вывезены 
из Красноводска и расстреляны между 
станциями Перевал и Ахча-Куйма Закас
пийской ж. д. В сент. 1920 останки Б. к. 
перевезены в Баку и торжественно захо
ронены на площади, назв. позднее Пло
щадью 26 Б. к. В 1958 здесь установлен 
памятник. В 1968 сооружён пантеон.

БАКИНСКИЕ НЕФТЕПРбМЫСЛЫ, при
надлежали в осн. Рус. генеральной нефт. 
корпорации, англо-голланд. тресту 
«Шелл», Т-ву Нобель и Финансовой 
нефт. корпорации. Пром. эксплуатация 
началась в 70-х гг. 19 в. В 1916 в нефт. 
пром-сти Баку — св. 48,5 тыс. рабочих. В 
ходе Февр. революции 1917 рабочие про
вели всеобщую забастовку, демонстра
ции и митинги; 2/3 их участвовало в выбо
рах Совета рабочих деп. В первом 
составе преобладали меньшевики, эсеры, 
бурж. националисты. В кон. марта 1917 
Совет слился с Советом воен. деп. [до 
11(24) мая пред. С. Г. Шаумян]. 10(23) 
марта создан объединённый Бакин, к-т 
РСДРП. На промыслах было сильным 
влияние большевиков. Окончат, разрыв 
с меньшевиками оформлен 25 июня (8 
июля) на гор. конференции большеви
ков. В к-т РСДРП(б) от Б.н. вошли:
B. И. Нанейшвили (Балаханы), М. М. 
Варначев (Раманы), М. В. Басин (Чёр
ный город) и др. Балаханский райком 
РСДРП(б) возглавлял чл. партии с 1900 
П. Д. Качаев, Чёрногородской — чл. 
партии с 1903 И. П. Вацек. К окт. 1917 в 
орг-ции РСДРП(б) Б.н. было св. 2200 чл.

Большевики возглавили профсоюз 
нефтепром. рабочих, восстановленный
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14(27) мая; из 5 чл. президиума правле
ния — 4 большевика, пред. — чл. партии 
с 1900 И. Т. Фиолетов. С профсоюзом 
были тесно связаны промыслово-завод
ские к-ты. 18 июня (1 июля) конферен
ция к-тов Балаханского р-на, заслушав 
доклад П. А. Джапаридзе, присоедини
лась к решениям 1-й конференции фаб- 
завкомов Петрограда и одобрила прове
дение демонстрации в дни Июньского 
кризиса. С июля конференция к-тов 
стала постоянно действующим органом. 
1(14) июня был введён 8-час. рабочий 
день. Профсоюзы и промыслово-завод
ские к-ты активно проводили рабочий 
контроль. Попытки министра труда 
Врем, пр-ва меньшевика М. И. Скобе
лева помешать введению рабочего кон
троля и защитить интересы капиталистов 
вызвали массовые протесты. Летом 1917 
исполком Совета под давлением рабочих 
образовал К-т обществ, контроля над 
пром-стью и комиссию для недопущения 
сокращения произ-ва. В период корни
ловщины собрания рабочих на Б. н. выс
казались за создание Кр. Гвардии, пере
избрание Совета и передачу Советам 
всей власти. Осенью широкий размах 
приняла стачечная борьба. 18 сент. 
(1 окт.) конференция промыслово-завод
ских к-тов с участием Союза нефтепром. 
рабочих приняла по докладу Я. Д. Зевина 
резолюцию, предложенную Бакин, 
к-том РСДРП(б), призвала рабочих спло
титься вокруг большевиков. 27 сент.—3 
окт. (10— 16 окт.) рабочие Б. н. и подсоб
ных предприятий (65 тыс. чел.), поддер
жанные моряками Каспийского торг, 
флота и солдатами, провели всеобщую 
забастовку, в результате к-рой предпри
ниматели вынуждены были подписать 
коллективный договор. 31 окт. (13 нояб.) 
расширенное заседание Совета с уча
стием представителей профсоюзов, про
мыслово-заводских и солд. к-тов заявило 
о поддержке Окт. восстания в Петро
граде и провозгласило установление в 
Баку Сов. власти. По декретам Бакин. 
СНК от 1 июня и СНК РСФСР от 20 
июня 1918 Б.н. национализированы. 
«БАКИНСКИЙ РАБбЧИИ», газета, 
орган Бакинского к-та РСДРП(б). Осн. 
в 1906, вышел один номер, в 1908— 
18 номеров. В 1917 издавалась с 22 апр. (5 
мая), вышло 116 номеров. Тираж 4 тыс. 
экз. До нояб. 1917 выходила 3 раза в 
неделю, затем ежедневно. Ответств. ред. 
в разное время были А. Амирян и
С. Г. Шаумян. Редакторы: П. А. Джапа
ридзе, Н. Н. Колесникова, В. И. Наней
швили, И. Т. Фиолетов. Активное уча
стие принимали М. А. Азизбеков и
А. И. Микоян. В авг. 1918 газ. закрыта 
контррев. пр-вом «Диктатуры Центро
каспия». Последний номер вышел 11 авг. 
нелегально. Издание газ. возобновлено в 
1920; в наст, время (1987) орган ЦК и 
Бакинского к-та КП Азербайджана. 
БАЛАШбВ Семён Иванович (1874—  
1925), участник борьбы за Сов. власть в 
Иваново-Вознесенске. Чл. Ком. партии с
1898. Рабочий. Один из рук. Иваново- 
Вознесен. стачки 1905. После Февр. 
революции 1917 — пред. Иваново-Возне- 
сен. к-та РСДРП(б). Участник ликвида
ции калединщины и подавления контр-
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рев. мятежа в Ярославле (1918). С 1919 на 
парт, и сов. работе.
БАЛТИЙСКИЙ ЗАВбД, судостроит. и 
механич. з-д в Василеостровском р-не 
Петрограда (ныне 3-д им. Серго Орджо
никидзе). Осн. в 1857. В 1917 — ок. 6,7 
тыс. рабочих. Орг-ция РСДРП(б) созд. в 
марте 1917, вела борьбу за массы с круп
ными заводскими орг-циями эсеров и 
меньшевиков. Большевики з-да были 
ядром одного из подрайкомов партии 
Василеостровского р-на. Его первый 
пред. — рабочий з-да деп. Петросовета, 
чл. Василеостровского райкома 
РСДРП(б) Г. Я. Лиздинь (чл. партии с
1903). В апр. на з-де организовался обще
заводской к-т молодёжи во главе с
С. М. Соболевым. 17(30) мая 1917 на 
митинге рабочих Б. з. и др. з-дов р-на 
выступил В. И. Ленин с речью о текущем 
моменте и задачах пролетариата. С апр. 
И. М. Иванов (чл. партии с марта 1917) 
создавал рабочую милицию, к-рая к окт. 
преобразована в отряд Кр. Гвардии (ок. 
400 бойцов, неск. пулемётов и 2 броневи
ка). В авг. 200 рабочих з-да выступили в 
р-н Луги, участвовали в борьбе против 
корниловщины. В дни Окт. вооруж. вос
стания на з-де создан ревком. Отряд Кр. 
Гвардии участвовал в охране р-на, в 
захвате Гл. телеграфа, Биржевого и Туч
кова мостов, в штурме Зимнего дворца. 
К. Н. Коршунов (чл. партии с 1909, чл. 
Петросовета, ПК и райкома) руководил 
рев. действиями балтийцев на улицах 
Петрограда. Рабочие з-да помогали крас
ногвардейцам др. предприятий оружием 
и снаряжением.
БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ. Создан в 1702. В 
нач. 1917 ок. 100 тыс. чел. (в т. ч. св. 80 
тыс. матросов), до 700 боевых и вспомо- 
гат. кораблей (в т. ч. 8 линкоров, 9 крей
серов, 68 эсминцев, 28 подводных лодок и 
др.). Гл. базы: Кронштадт, Гельсинг
форс, Свеаборг, Ревель. Штаб команд. 
Б. ф. находился в Гельсингфорсе. В годы
1-й мир. войны в Кронштадте была созд. 
центр, болыпевист. орг-ция — Гл. судо
вой к-т во гл. с И. Д. Сладковым, 
Т. И. Ульянцевым, Н. А. Ховриным и 
др. Моряки Б.ф. (Второй Балтийский 
флотский экипаж и др.) участвовали в 
свержении самодержавия. В марте—апр. 
развернули деятельность орг-ции 
РСДРП(б) на всех базах Б. ф ., начали 
выходить газ. «Голос правды», «Волна».
28—30 апр. (И —13 мая) создан Центр, 
к-т Б. ф. — Центробалт, находившийся 
под влиянием большевиков. Постоянную 
помощь кадрам организаторов и пропа
гандистов оказывали ЦК и ПК 
РСДРП (б). К 6-му съезду РСДРП(б) на 
Б. ф. было 12 тыс. чл. партии. Балтийцы 
участвовали в разгроме корниловщины, 
а в сент.—окт. 1917 героически действо
вали при Моонзундских островов оборо
не. Матросские отряды, корабли Б. ф. — 
«Аврора», «Самсон»,«Забияка», «Амур», 
«Ястреб» и др. — вместе с рабочими и 
солдатами были решающей ударной 
силой Окт. вооруж. восстания и в раз
громе Керенского—Краснова мятежа 
1917. С 25 окт. (7 нояб.) по 2(15) нояб. 
Б. ф. направил в р-н Петрограда св. 40 
кораблей и св. 15 тыс. матросов. В нач. 
дек. 1917 вся полнота власти на Б. ф.

перешла к Центробалту. В февр.—марте 
1918 под Ревель, Псков и Нарву из Б. ф. 
направлено св. 3 тыс. чел. 4 марта распу
щен оказавшийся под влиянием анархи
стов Центробалг, создан Совет комисса
ров Б. ф. 12 марта восстановлена долж
ность нач. Мор. сил (командующего)

Огромную роль сыграли моряки Б. ф. 
в борьбе за установление Сов. власти в 
различных р-нах страны. Ледовый поход 
Балтийского флота в февр.—мае 1918 
из Ревеля в Гельсингфорс, а затем в 
Кронштадт не дал нем. интервентам 
захватить корабли. В 1919 моряки совм. с 
сухопутными рев. войсками обороняли 
Петроград от белогвард. войск ген. 
Н. Н. Юденича и флота англ, интервен
тов. На сухопутные фронты Гражд. 
войны было послано 20 тыс. моряков; 
малые корабли, переброшенные с Балти
ки, действовали на Волге и Каспийском
м. в 1918—20.
«БАЛТЙЙСКОЕ ГЁРЦОГСТВО», марио
неточное «гос. объединение» в Прибал
тике в условиях интервенции Четверного 
союза. Начало его создания положено 8 
марта 1918 в Митаве, где Курляндский 
ландтаг (80 дел., гл. обр. прибалт.-нем. 
бароны, духовенство, верхушка бюргер
ства) вынес инспирированное оккупац. 
властями решение о провозглашении под 
скипетром герм, императора и прус, 
короля «Курляндского герцогства». 15 
марта Вильгельм II подписал акт о приз
нании «Курляндского герцогства» «само- 
стоят.» гос-вом. 12 апр. в Риге на объеди
нённом ландесрате Лифляндии, Эстлян- 
дии, г. Риги и о. Эзель (т. н. Совет при
балт. земель; 58 дел., как и в ландтаге, 
представляли те же социальные слои) 
объявлено о создании «Б. г.» (в его 
состав вошло и «Курляндское герцог
ство»), об отделении Эстонии и Латвии 
от России, установлении персональной 
унии «Б. г.» с Пруссией. Правителем 
«Б. г.» стал Генрих Гогенцоллерн, брат 
Вильгельма II.

Решения ландесрата вызвали протесты 
трудящихся масс Прибалтики. Полно
мочный представитель РСФСР в Герма
нии в ноте от 26 мая заявил о непризна
нии Сов. пр-вом «решения маленькой 
группы лиц ‘за волеизъявление всего 
народа». В обстановке разложения окку
пац. режима в Прибалтике, усиленного 
Ноябрьской революцией 1918 в Герма
нии, «Б. г.» распалось. 11 нояб. в Ревеле 
по инициативе оккупантов созд. марионе
точное Врем, пр-во Эст. бурж. республи
ки; 18 нояб. аналогичное «пр-во» Латв. 
бурж. республики созд. в Риге. 
«БАНВбРИ КРИВ» ( « Б о р ь б а  
р а б о ч е г о»), газета, орган Тифлис
ского к-та, с окт. 1917 — Кавк. краевого 
и Тифлисского к-тов РСДРП(б). Выхо
дила на арм. яз. в Тифлисе с 29 июня (12 
июля) 1917 по 9(22) февр. 1918 три раза в 
неделю. В 1917 вышло 68 номеров. 
Тираж 5 тыс. экз. Редакторы: А. Мравян 
и С. Ханоян. Активно сотрудничали в 
газ. А. Акопян, В. Варданян, А. Кари- 
нян, М. Меликян, А. Микоян, С. Шау
мян. Закрыта 10(23) февр. 1918 контр- 
рев. Закавк. комиссариатом.
БАРАБАШ Густав (в Кр. Армии известен 
как Б а р а б а ш е в  Густав Людвиго

вич) (1888—1938), югосл. интернациона
лист. Офицер австро-венг. армии, в 1915 
сдался в рус. плен вместе с ротой. С 
марта 1916 в Серб, добровольч. дивизии. 
После Февр. революции 1917 вступил в 
рус. армию. С дек. 1917 чл. корпусного 
к-та, участник формирования отрядов, 
вошедших в марте 1918 в состав 4-й рев. 
армии (команд. В. И. Киквидзе), был 
нач. штаба этой армии. Чл. Югославян
ской группы РКП(б). Участник Гражд. 
войны. После окт. 1919 уехал в Хорва
тию.
БАРАНОВ Пётр Ионович (1892—1933), 
участник борьбы за Сов. власть на Рум. 
фронте. Чл. Ком. партии с 1912. В 1915— 
16 в армии, за рев. деятельность осуждён 
на 8 лет каторги. После Февр. револю
ции 1917 пред. солд. к-та полка, чл., 
пред, фронтового отдела Румчерода, 
пред, фронтового к-та большевиков, с 
дек. пред. ВРК Рум. фронта. С янв. 1918 
пред. Ревкома и армейского к-та 
РСДРП(б) 8-й армии. В апр. 1918 команд. 
Донецкой А. В июне 1918 нач. штаба 
главкома вооруж. сил Юга России. В 
годы Гражд. войны чл. РВС ряда армий и 
фронтов. В 1924—31 начальник ВВС 
РККА; с 1925 чл. РВС СССР. С 1932 на 
гос. работе. С 1924 чл. ЦКК, с 1927 канд. 
в чл. ЦК ВКП(б). Был чл. ВЦИК, ЦИК 
СССР.
БАРАНбВСКОГО ЗАВбД, з-д акц. об-ва 
механич., гильзового и трубочного з-да 
П. В. Барановского в Выборгском р-не 
Петрограда. Осн. в 1912. В янв. 1917— 
св. 1,2 тыс. рабочих. Ячейку РСДРП(б)
з-да возглавлял И. Н. Крайнев (чл. 
партии с 1911). В кон. апр.—нач. мая
В. И. Ленин посетил з-д и беседовал с 
работавшим здесь Л. Б. Красиным. В 
мае деп. в Петросовет от з-да избран
А. Ф. Корнев (чл. партии с 1908); в июне 
рабочие вместо 3 деп. эсеров послали 3 
большевиков. 11(24) июля на общем 
собрании рабочие з-да в числе первых 
приняли резолюцию с протестом против 
пост. Врем, пр-ва об аресте Ленина и кле
вете на него и направили её в эсеро-мень- 
шевист. ВЦИК Советов. Кр. Гвардия на
з-де создавалась с авг. (в окт.—ок. 150 
бойцов). Они участвовали в Окт. 
вооруж. восстании, штурмовали Зимний 
дворец.
БАРЫШЕВ Николай Васильевич (1880—
1940), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1902. Участник 
Дек. вооруж. восстания 1905 в Москве. 
После Февр. революции 1917 чл. Петро
совета, пред, заводского к-та з-да 
«Струк», где создал парт, ячейку. Входил 
в состав Центр, совета фабзавкомов, соз
давал красногвард. отряды на Выборг, 
стороне. С 1918 на адм.-хоз. работе. 
БАРЫШНИКОВ Владимир Архипович 
(1889—1919), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве и Подмосковье. Чл. 
Ком. партии с 1905. Один из организато
ров нояб. забастовки 70 тыс. текстиль
щиков в Орехово-Зуеве в 1905. С марта 
1917 секр. райкома в Орехово-Зуеве и чл. 
Моек. окр. к-та РСДРП(б), чл. испол
кома Моек. губ. Совета; гор. голова, чл. 
исполкома Орехово-Зуевского Совета, 
нач. штаба Кр. Гвардии и пред, ревко-



ма Орехово-Зуева. 
Дел. 6-го съезда 
РСДРП(б). В Окт. 
дни во главе оре
хово-зуевского от
ряда Кр. Гвар
дии участвовал в 
боях в Москве. 
После Окт. ре
волюции — чл. 
Моек. губкома 
партии, зам. пред. 
Моек. губиспол- 
кома и комиссар 
труда Моек, губ

В. А. Барышников.

Чл. В ЦИК. В годы 
Гражд. войны воен. комиссар, чл. РВС
9-й и 8-й армий. В сент. 1919 попал в плен 
к белогвардейцам и повешен. 
БАСМАННЫЙ РАЙбН М о с к в ы .  До 
июня 1917 входил в Рогожско-Басманный 
район. Включал 2 Басманных, 1-й и 3-й 
Лефортовские комиссариатские участки. 
Ок. 167 тыс. жит. Ок. 140 предприятий 
(до 30 тыс. рабочих), из них крупные — 
Военно-пром. з-д, «Гакенталъ», Елохов
ская ф-ка. 9(22) апр. создан Совет рабо
чих и солд. деп., в к-ром преобладали 
большевики. 14(27) апр. Совет принял 
резолюцию с протестом против «Заёма 
Свободы», 29 мая (И  июня) — о прекра
щении войны и переходе власти к Сове
там. 3(16) июля осудил июньское насту
пление на фронте. С авг. Совет (пред, 
рабочий Я. И. Бочаров) твёрдо стоял на 
болыпевист. позициях. В созд. во 2-й пол. 
марта райком РСДРП(б) входили: 
И. А. Зеленский, А. М. Цихон, А. В. 
Мандельштам, В. А.Забродин, позднее
В. И. Иванов и др. В апр. орг-ция 
РСДРП(б) Б. р. вместе с Рогожской нас
читывала ок. 500 чел., в июне— 1450 
чел. Орг-ция РСДРП(б) Б. р. быстро 
росла [напр., фабком ф-ки «Шевро- 
хром» в полном составе стал ячейкой 
РСДРП (б)]: к окт. — 1700 чл. В сент. при 
выборах в районную думу большевики 
получили абсолютное большинство 
(пред, думы С. С. Белоруссов). Опорой 
райкома партии была ячейка Воен.- 
пром. з-да. Созданием Кр. Гвардии руко
водили Иванов и Цихон; в окт. в отряде 
было ок. 800 чел. 26 окт. (8 нояб.) обра
зован ВРК Б. р.: И. М. Голубев (комис
сар р-на), Бочаров, Забродин, Иванов, 
Мандельштам, И. Т. Маркин-Панкра
тов, Цихон и др. Красногвардейцы р-на 
захватили Межевой ин-т и школу прапор
щиков, после ожесточённых стычек 29 
окт. (11 нояб.) — Курско-Нижегород
ский вокзал. По плану, выработанному 
на объединённом заседании ВРК Б. р., 
Благуше-Лефортовского и Рогожского 
р-нов, они участвовали в боях за овладе
ние Алексеевским воен. училищем; вме
сте с солдатами 56-го полка сражались у 
Покровских и Ильинских ворот, за овла
дение Кремлём.
БАСМАЧЕСТВО ( о т  тюрк, басмак — 
нападать, налетать), контррев. национа- 
листич. движение в Ср. Азии, форма 
клас. борьбы против Сов. власти. 
Социальная база Б. — быв. феодалы, их 
придворные и чиновники, родо-племен
ная верхушка, реакц. мусульм. духовен
ство, зарождавшаяся нац. буржуазия, 
байство и рус. кулачество среди пересе

ленцев, деклассиров. элементы, часть 
дехкансгва, втянутая в банды путём 
обмана и насилия. Идеологии, основа 
Б. — панисламизм, пантюркизм. Пр-во 
«Кокандской автономии» в 1917 пригла
сило на службу в качестве воен. силы 
крупную банду во гл. с Иргашем. С этих 
пор Б. стало принимать организованную 
форму. «Шура-и-Ислам», «Шура-и-Уле- 
ма»у «Алаш» и др. контррев. орг-ции 
формировали банды басмачей для оттор
жения Туркестана от Сов. России и уста
новления в нём господства феодалов и 
нац. буржуазии под протекторатом 
иностр. гос-в. Их поддерживали англ, и 
амер. интервенты, тур. панисламисты, 
рос. белогвардейцы. В создании и воору
жении банд участвовали руководитель 
англ, воен.-дипл. миссии Ф. Бейли и 
амер. консул в Ташкенте Р. Тредуэлл. 
Обучали басмачей англ., тур. и бело- 
гвард. офицеры. Гл. ареной Б. с 1918 
стала Ферганская долина.

Остатки разгромленных в 1922 басма
ческих банд уходили за границу, где они 
пополнялись людьми, вооружались с 
помощью англ, империалистов и снова 
вторгались на сов. терр. В нач. 30-х гг. Б. 
окончательно ликвидировано. 
БАТРАЧЕСТВО, с . - х . пролетариат в Рос
сии, наёмные рабочие в помещ. и крест, 
х-ве. Накануне 1917 насчитывалось ок. 2 
млн. батраков, из них в частновладельч. 
х-вах— 676 тыс., в крест. — 730 тыс., 
остальные (гл. обр. пастухи) нанимались 
сел. общинами. Б. формировалось из 
разорявшихся слоёв крестьянства. По 
экономия, и социальному положению к 
ним примыкала «деревенская беднота». 
Труд батраков был крайне тяжёлым 
(продолжительность рабочего дня 12—15 
час), низкооплачиваемым (сезонная 
подённая плата в Европ. России 64—76 
коп.), облагался многочисл. штрафами. 
Батраки участвовали в выступлениях 
против помещиков и самодержавия. Наи
более массовый и рев. характер приняла 
борьба Б. после Февр. революции 1917. 
Большевики уделяли большое внимание 
вовлечению Б. в рев. движение и прида
вали важное значение необходимости 
клас. орг-ции Б. и бедноты. В ходе пере
растания бурж.-демократия, революции 
в соц. В. И. Ленин призывал создавать 
самостоят. Советы батрацких деп. 
Однако чисто батрацких Советов возни
кало мало. Б., заинтересованное, как и 
все крестьяне, в ликвидации помещ, зем
левладения, шло против помещиков вме
сте со всем крестьянством. Поэтому 
преобладали Советы крестьянских 
депутатов общекрест., общедемокра- 
тич. по своему характеру. После Окт. 
революции часть батраков, получив зем
лю, превратилась в мелких хозяев, 
часть — в рабочих совхозов, образовав 
новую категорию сел. населения. Во 
время Окт. революции и в годы Гражд. 
войны Б. оставалось верным союзником 
гор. пролетариата.
БАТУМСКАЯ бБЛАСТЬ и Б а т у м (Б.
о. и Б.). Округа: Артвинский и Батум
ский. Пл. 6129,4 кв. вёрст. Нас. 186 тыс. 
чел. (значит, его часть составляли 
мусульмане). 75% нас. проживало в сел. 
местности, гл. товарная продукция с.
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х-ва — чай, цитрусовые, табак (в 1914— 
17 его произ-во сократилось в 6 раз). 
Пром-сть развита слабо, предприятия гл. 
обр. мелкие, кустарные и полукустарные 
по переработке с.-х. сырья (исключе
ние — нефтеперерабат. з-д в Б.). Порт Б. 
(до 1914 один из крупнейших на Чёрном 
м.) к 1917 пришёл в упадок. Б. о. — бли
жайший тыл Кавказского фронта, в 
Б. — значит, гарнизон.

В нач. марта 1917 в Б. стало известно о 
свержении самодержавия. В 1-й пол. 
марта в Б. созданы Советы рабочих и 
солд. деп. (позднее объединились), руко
водство ими захватили меньшевики и эсе
ры. Советам противостояли органы 
бурж. власти: в марте в Б. образован 
Гор. исполнит, к-т (представители бурж. 
и мелкобурж. партий, националисты), 
13(26) мая избран Обл. исполнит, к-т 
(подчинялся Озакому). В Б. о. и округа 
назначены комиссары Врем, пр-ва, в 
области, как и по всей стране, установи
лось двоевластие.

К нач. 1917 в Б. действовали отдель
ные большевики, к-рые не имели связи с 
центр, и местными органами партии. В 
апр. в Б. прошло орг. собрание больше
виков (ок. 15 чел.), оформившее группу 
РСДРП(б) (пред. С. М. Ганшин). Фор
мально группа входила в объединённую 
орг-цию РСДРП, однако фактически 
сохраняла полную идейную и орг. само
стоятельность.

Весной 1917 на предприятиях Б. о. соз
давались профсоюзы [к июню только в 
Б. — 15; 31 мая (13 июня) образовано их 
Центр, бюро], руководящую роль в них 
играли соглашатели, однако большевики 
пользовались влиянием в профсоюзе 
металлистов, к-рый объединял почти 
всех рабочих отрасли. Стремясь поме
шать росту рабочего и крест, движения, 
соглашат. руководство Советов создало
т. н. примирительные камеры для урегу
лирования конфликтов между крестья
нами и землевладельцами, капитали
стами и рабочими, но эта мера не прине
сла успеха: весной 1917 восстали кре
стьяне 12 селений в окрестностях Чаквы. 
8(21) июня в Б. создано орг. бюро 
РСДРП (б) (пред. Ганшин), к-рое до нояб. 
выполняло функции городского коми
тета партии. 12(25) и 15(28) июня боль
шевики Б. организовали собрание и 
митинг протеста против арестов больше
виков в Тифлисе.

После Июльских дней в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей и националистов развернули травлю 
большевиков, к-рым пришлось работать 
в полулегальных условиях. Предатель
ство соглашателей способствовало окон
чат. изживанию объединенч. иллюзий у 
части большевиков, к-рые окончательно 
порвали с меньшевиками [орг-ция 
РСДРП(б) в Б. в мае насчитывала ок. 20 
чл., летом — ок. 40], Однако руковод
ство Советами осталось в руках соглаша
телей, они отвергли лозунг передачи всей 
власти Советам, высказались в 
поддержку Врем, пр-ва и «Демократия, 
совещания».

Орг. бюро РСДРП(б) Б. было инфор
мировано о подготовке вооруж. восста
ния в Петрограде, для руководства бое-



вой работой при нём создана спец, комис
сия (пред. Ганшин). В ночь на 26 окт. (8 
нояб.) в Б. получено известие об Окт. 
вооруж. восстании в Петрограде. 26 окт. 
собрание большевиков Б. приветство
вало его победу.

К нач. нояб. в Б. о. сложилась сложная 
политич. обстановка: соглашатели
сохраняли руководящую роль в Советах, 
резко активизировались националисты, 
если орг-ции РСДРП(б) Б. о. насчиты
вали до 700 чл., то эсеры — до 2 тыс., а 
меньшевики — до 3 тыс. 29 окт. (11 
нояб.) пленум Совета Б. принял резолю
цию с требованием создания «однород
ной рев. демократии, власти», а 5(18) 
нояб. высказался против признания 
СНК. Меньшевики, эсеры и дашнаки 
создали в Б. т. н. Рев. к-т обществ, без
опасности, к-рый 2(15) нояб. провозгла
сил себя высшей властью в городе (боль
шевики допустили политич. ошибку, 
введя в его состав своих представителей). 
В создавшейся обстановке продолжался 
процесс консолидации рев. сил: во 2-й 
пол. нояб. на общем собрании большеви
ков Б. избран горком РСДРП(б): Ганшин 
(пред., после его отъезда в Москву 
пред. — Г. Рамишвили), Н. Анастасиади,
В. Бахтадзе, К. Бердзенишвили, М. 
Кахиани, П. Крючков, П. Куртиди, С. 
Мелик-Осипов, В. Новиков, А. Протцен- 
ко, Г. Пясецкий, Н. Смирнов. 28 окт. (10 
нояб.) вышел № 1 болыпевист. газ. «Бу
ревестник», 23 янв. (5 февр.) 1918 — газ. 
«Мушис симартле» («Рабочая правда», на 
груз, яз.), в февр. 1918 — газ. «Банвор ев 
зинвор») («Рабочий и солдат», на арм. 
яз.). Выполняя указание Кавк. краевого 
к-та РСДРП(б) о подготовке вооруж. 
восстания, большевики Б. во 2-й пол. 
нояб. создали ВРК, к-рый установил 
связи с Тифлисом, а также с ревкомами 
Туапсе, Новороссийска и др. городов 
Сев. Кавказа, под рук. воен. секции к-та 
РСДРП(б) сформирован отряд Кр. Гвар
дии («Морская рота», 150 бойцов, ком. 
П. Бигвава). На сторону большевиков 
перешли солдаты 221-го запасного пех. 
полка, артиллеристы гарнизона Б. и нек- 
рые др. части. В сер. дек. соглашат. 
Совет принял решение разоружить про
ходивших через Б. солдат Кавк. фронта, 
к-рые возвращались в Россию. Солдаты 
обратились за помощью к гарнизону Б. В 
создавшейся обстановке к-т РСДРП(б) 
допустил ошибку, отказавшись взять 
власть в городе не имея большинства в 
Совете. Эвакуация войск Кавк. фронта в 
кон. 1917 — нач. 1918 значительно осла
била рев. силы в Б. о.

2(15) янв. 1918 расширенное заседание 
орг-ции РСДРП(б) Б. приняло решение 
об объединении с Гурийской орг-цией 
РСДРП(б). 11(24) февр. создано Батум
ско-Гурийское обл. бюро РСДРП(б), его 
воен. секция приступила к подготовке 
вооруж. восстания, однако удобный 
момент был упущен. Силы контрреволю
ции в Б. о. значительно окрепли: 1(14) 
янв. 1918 в Б. сформирован спец, 
батальон меныневист. гвардии, 22 янв. (4 
февр.) в Б. прибыл меныневист. отряд из 
Озургети. 5 марта 1918 отряды меньше
виков внезапно напали на матросов 
Батумского порта и красногвардейцев.
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После 24-час. боя начались переговоры: 
меньшевики гарантировали большеви
кам легальное существование их орг-ции 
и её печатных органов. После прекраще
ния огня отряды Кр. Гвардии покинули 
Б. Захватив власть в городе, меньшевики 
нарушили условия соглашения: было вве
дено осадное положение, закрыты боль- 
шевист. газеты, начались массовые аре
сты. В кон. марта — нач. апр. на терр. 
Б. о. вступили тур. интервенты, в апр. 
1918 меньшевики без боя сдали Б. Сов. 
власть в Б. о. установлена в марте 1921 в 
результате вооруж. восстания.
БАУМАН Карл Янович (1892—1937), 
участник борьбы за Сов. власть в Киеве. 
Чл. Ком. партии с 1907. В 1917 один из 
организаторов латыш, с.-д. орг-ции в 
Киеве. Избран латыш, нар. комиссаром в 
Киеве, был комиссаром частных банков, 
деп. Киевского Совета. С 1920 на парт, 
работе в Курске, в Москве. С 1925 чл. 
ЦК, в 1928—34 чл. Оргбюро ЦК, секр. 
ЦКВКП(б) в 1929—34. Канд. в чл. 
Политбюро ЦК в 1929—30 и 1-й секр. 
МК ВКП(б). Был чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
БЕДНОТА ДЕРЕВЕНСКАЯ (б е д н я
к и), самый значит, социальный слой 
крестьянства в России до Окт. револю
ции. Бедняки имели огранич. средства 
произ-ва или совсем не имели их (т. н. 
бесхозные); были беззем. или малозем. 
Б. д. регулярно пополняла отряд батра
ков (см. Батрачество); постоянно росла 
за счёт разорившихся середняков (см. 
Среднее крестьянство). До Окт. рево
люции Б. д. составляла 10 млн. дворов 
или 65% всех крест, х-в. Бедняки были 
заинтересованы в коренных агр. пре
образованиях и вместе с батраками 
выступали за захват помещ. земель, 
находясь в первых рядах крест, движе
ния, развернувшегося после Февр. рево
люции. В ходе перерастания бурж.-демо
кратии. революции в социалистическую 
Ком. партия выдвинула лозунг союза 
пролетариата с Б. д., представители 
к-рой стали активными создателями раз
личных рев.-демократии. орг-ций кре
стьянства: земельных комитетов, Сове
тов крестьянских депутатов и др. 
После Окт. 1917 органы Сов. власти на 
основе Декрета о земле проводили раз
дел помещ. земель, инвентаря и др., в 
первую очередь, в интересах Б. д. В 
борьбе против помещиков Б. д. шла в 
блоке со всем крестьянством. Весной
1918 образовывались Советы и в ходе 
этого процесса немалое число их оказа
лось в руках кулацких слоёв деревни (см. 
Кулачество) Размежевание клас. сил 
деревни произошло летом—осенью 1918, 
когда развернулась соц. революция в 
деревне. В ходе её бедняков наделяли 
землёй, скотом, инвентарём за счёт 
частичной экспроприации кулаков, что 
привело к сокращению беспосевных, без
лошадных и бескоровных х-в. С 1917 по
1919 число бедняцких х-в уменьшилось с 
2,2 млн. до 1,2 млн. (с 11,5% до 6,5%), 
что сыграло важную роль в осереднячи- 
вании деревни. Однако Б. д. частично 
сохранялась в значит, степени из-за 
общего разорения нар. х-ва, падения с.-х. 
произ-ва и др. В годы Гражд. войны Б. д.

была опорой Ком. партии и Сов. власти в 
деревне и на фронте.
БЕДНЫЙ Демьян (наст. фам. и имя 
П р и д в о р о в  Ефим Алексеевич) 
(1883—1945), поэт, один из основополож
ников лит-ры соц. реализма. Чл. Ком. 
партии с 1912. С 1912 печатался в газ. 
«Правда». Болыпевист. партийность, 
народность — осн. 
черты творчества 
Б. К 1917 был 
признанным нар. 
поэтом. Дел. 6-го 
съезда РСДРП(б).
Окт. дни встретил 
в Петрограде, где 
с 5(18) окт. (в газ.
«Рабочий путь») 
по 13(26) нояб. (в 
газ. «Правда») пе
чаталась стихо
творная повесть 
«Про землю, про 
волю, про рабочую долю», в к-рой ото
бражена политич. жизнь России с 1914 по 
1917. С окт. 1917 созд. много басен, пе
сен, частушек, стихотворных фельето
нов, памфлетов, повестей, притч, в т. ч. 
стих. «Наша ком. Марсельеза», «Рев. гу
док» (отклик на обращение СНК «Социа
листическое отечество в опасности!»). 
Мн. произв. Б. появлялись в виде отд. про
кламаций, листовок, плакатов и т. д. 
БЁЛАЯ г в а р д и я , неофиц. наименова
ние воен. формирований белогвардей
цев, боровшихся за восстановление 
бурж.-помещ. строя в России. Происхо
ждение термина «Б. г.» связано с традиц. 
символикой белого цвета как цвета сто
ронников защиты или реставрации 
реакц. строя в противопоставлении крас
ному цвету — цвету восставшего народа, 
цвету революции.
БЕЛЕНЁЦ Алексей Иванович (1887— 
1976), один из рук. борьбы за Сов. власть 
в Томске. Чл. Ком. партии с 1903. Рабо
чий Ростовских ж.-д. мастерских, участ
ник вооруж. восстания 1905 в Ростове-на- 
Дону. После Февр. революции 1917 чл. 
Томского к-та РСДРП(б), зам. пред. 
Томского Совета рабочих деп. С дек. 
1917 по июнь 1918 пред, губисполкома, 
пред. Томского губкома РКП(б), чл. 
Центр, исполкома Советов Сибири 
(Центросибиръ). Участник борьбы с 
колчаковщиной. С 1921 на парт, и сов. 
работе в Москве. Участник Вел. Оте
честв. войны 1941—45.
БЕЛОБОРбДОВ Александр Георгиевич 
(1891—1938), участник борьбы за Сов. 
власть на Урале. Чл. Ком. партии с 1907. 
Рабочий. После Февр. революции 1917 
чл. Лысьвенского 
Совета и к-та
РСДРП(б). С апр.
1917 чл. Уральско
го обл. комитета 
РСДРП(б). Дел.
7-й (Апр.) конфе
ренции и 6-го
съезда РСДРП(б).
С окт. член Перм
ского окружкома, 
с янв. 1918 пред, 
исполкома Ураль
ского обл. Совета. А. Г. Белобородов.
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В июле 1918 в условиях наступления 
белогвардейцев на Екатеринбург подпи
сал решение Совета о расстреле бывшего 
царя Николая II и его семьи. В 1919— 
20 чл. ЦК, в 1920—21 канд. в чл. 
ЦК РКП(б). В сер. 1920-х гг. примыкал к 
троцкистской оппозиции. Отошёл от 
оппозиции и с 1930 работал в системе 
К-та заготовок СССР. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
БЕЛбВ Иван Панфилович (1893— 1938), 
участник борьбы за Сов. власть в Ср. 
Азии. Чл. Ком. партии с 1919 (с февр. 
1917 лев. эсер). После Февр. революции 
секр., а затем пред. солд. к-та 1-го Сиб. 
запасного стрелк. цолка (Ташкент), 
к-рым командовал во время Окт. 
вооруж. восстания в 1917, снабжал из 
арсенала крепости оружием красногвард. 
отряды. В марте 1918 — апр. 1919 нач. 
гарнизона Ташкента и комендант крепо
сти. После подавления антисов. Таш
кентского мятежа (янв. 1919) вышел из 
партии лев. эсеров. С апр. 1919 главком 
войск и чл. РВС Туркест. сов. республи
ки. Участник Гражд. войны. С 1923 на 
команд, должностях в Кр. Армии. Чл. 
ЦИК Туркест. республики, чл. ЦИК 
СССР. Деп. Верх. Совета СССР.
«БЁЛОЕ ДЁЛО», идеология и политика 
белогвардейщины. Несмотря на свою 
аморфность, «Б. д.» обладало нек-рыми 
специфич. чертами, позволяющими рас
сматривать его как самостоят. течение в 
общем потоке рос. контрреволюции. 
Начало «Б. д.» весна — лето 1917, когда, 
с одной стороны, монархисты, а с дру
гой — кадеты стали консолидироваться 
в единый блок с целью борьбы против 
рев. движения, подготовки контррев. 
воен. диктатуры (власти «твёрдой 
руки»), а затем и реставрации монархии. 
Лидеры реакции, выступая под национа- 
листич. флагом, утверждали, что только 
они могут покончить с «анархией» и 
сохранить Рос. империю как великую 
державу. На роль диктатора ими выдви
гался ген. Л. Г. Корнилов, поднявший в 
авг. 1917 контррев. мятеж (см. Корни
ловщина). После победы Окт. револю
ции контрреволюционеры выступали с 
псевдопатриотических позиций, противо
поставляя их большевистским идеям 
клас. борьбы и пролет, интернациона
лизма. Идеологи «Б. д.» (В. В. Шульгин, 
Н. Н. Львов, П. Б. Струве и др.) пропове
довали «нац. идею», в соответствии с 
к-рой все «государственно мыслящие» 
элементы должны были объединиться во 
имя «спасения» великой («единой и неде
лимой») России от «засилья Интернацио
нала». Провозглашались примат право
славной религии, верность историч. «на
чалам», выдвигался лозунг «непредреше
ния» гос. строя России; при этом утверж
далось, что после свержения Сов. власти 
на какой-то период будет установлена 
воен. диктатура, а после «умиротворе
ния» страны коренные проблемы после- 
рев. «бытия» (форму гос. строя, агр. и 
рабочий вопросы, взаимоотношения с др. 
народами быв. Рос. империи и др.) решит 
«законодат. собрание» типа Земского 
собора. В действительности «Б. д.» 
являло собой великодержавный шови
низм, прикрытый демагогия, претензи

ями на надклассовость, надпартийность и 
патриотизм. Лозунг «непредрешения» 
имел гл. обр. тактич. значение: макси
мально расширить социально-политич. 
базу белогвардейщины, не ограничивая 
её только монархистами; как «демокра
тия. прикрытие» он призван был маски
ровать подлинные реставрационистские 
намерения сторонников «Б. д.» не
столько перед их иностр. союзниками, 
сколько перед рабочим классом и др. 
демократия, слоями населения зап. 
стран, выступавшими в поддержку Сов. 
России.

Первый док-т, определивший осн. 
позиции «Б. д.», изменявшиеся затем в 
связи с поражениями или успехами бело
гвардейцев, — «Политич. программа ген. 
Корнилова», выработанная в дек. 1917 
«Донским гражданским советом». На 
первых этапах в «Б. д.» участвовали и др. 
контррев. силы — до вееров и меньшеви
ков включительно, однако в дальнейшем 
в нём всё отчётливее кристаллизуется 
монархия, тенденция с идеей реставрации 
монархии на самодержавной или квази- 
конституц. основе. Истинную сущность 
«Б. д.» обнажила практика белогвард. 
«пр-в» в ходе развязанной контррев. 
силами Гражд. войны: на временно захва
ченных сов. терр. восстанавливались 
царские порядки, возвращались поме
щики и капиталисты, рабочие и кре
стьяне подвергались кровавому террору, 
подавлялись любые автономистские и 
областнические тенденции, провоцирова
лись евр. погромы. «Патриотизм» и 
«надклассовость» белогвардейцев прояв
лялись в стремлении буржуазии и поме
щиков к клас. реваншу и мести. «Нац.» 
борьба оказалась почти в полной зависи
мости от интересов иностр. империализ
ма, без поддержки к-рого «Б. д.» было 
неспособно существовать. За помощь в 
свержении Сов. власти его идеологи и 
лидеры платили интервентам принадле
жащими народу нац. богатствами. Анти
народность и беспочвенность белогвард. 
режимов проявлялись и в их внутр. раз
ложении, характеризовавшемся амораль
ностью и крайней степенью коррупции. 
В годы эмиграции лидеры «Б. д.» отбро
сили «демократия.» прикрытия, отме
жевались от левого крыла кадетов и 
эсеро-меныпевизма и прямо заявили о 
своём монархизме.
БЕЛОбСТРОВ, станция Финляндской 
жел..дороги, в 30 км от Петрограда, на 
таможенной границе с Финляндией. В 
1917 Б. трижды проезжал В. И. Ленин. 
3(16) апр. возвращавшегося из эмиграции 
Ленина встречали в Б. делегация ЦК и 
Петерб. к-та РСДРП(б) и рабочие 
Сестрорецкого оружейного з-да. В нач. 
авг. [не позднее 6(19)] ночью Ленин, 
тайно уезжая по решению ЦК из Петро
града, переехал границу в Б. на паровозе, 
к-рый вёл машинист Г. Э. Ялава. В нач. 
окт. тем же путём он нелегально возвра
тился в Петроград, чтобы лично руково
дить подготовкой Окт. вооруж. восста
ния.
БЕЛОПбЛЬСКИЙ Илья Исаевич (1884—
1918), участник борьбы за Сов. власть в 
Сибири. Чл. Ком. партии с 1905. После 
Февр. революции 1917 чл. Сиб. район

ного бюро РСДРП(б), один из организа
торов в Красноярске профсоюзов и Кр. 
Гвардии, чл. её штаба, чл. Енисейского 
губисполкома и Центросибири. Расстре
лян белогвардейцами.
БЕЛОРЁЦКИЙ ЗАВбД, металлургия, з-д 
акц. об-ва Белорецких железоделат.
з-дов Пашковых в Оренбургской губ. 
(ныне металлургия, комбинат им. М. И. 
Калинина в г. Белорецке Башк. АССР). 
Осн. в 1762. В 1916— 13 тыс. рабочих. В 
апр. 1917 сложилась большевист. группа, 
её возглавил старейший деятель рос. с.-д. 
движения П. В. Точисский. Большевики 
(в окт. — св. 50 чел.) вели рев. работу в 
сложной политич. обстановке. В июле 
избран Совет рабочих деп. (эсеро-мень
шевистский). Он одобрил контррев. дей
ствия Врем, пр-ва, в т. ч. преследования 
большевиков. При помощи Уфимских 
большевиков Э. С. Кадомцева. А. М. 
Чевырёва, А. П. Кучкина большевики Б. 
з. укрепились сначала в профсоюзе, 
затем в Совете рабочего контроля. В 
нояб. на выборах в Учредит, собрание за 
них проголосовало 38% избирателей. 29 
окт. (11 нояб.) большевики Б. з. привет
ствовали победу Окт. революции. В 
марте в связи с угрозой наступления 
белоказаков из Верхнеуральска образо
ван Белорецкий ревком (пред. Точис
ский), главари контрреволюции аресто
ваны, бурж. милиция упразднена. Орга
низована боевая дружина (нач. штаба 
большевик Горшенин). Советская власть 
в посёлке завода установлена в марте 
1918 в ходе разгрома Дутова мятежа. 
БЕЛОРУССИЯ. К 1917 Б. — терр., близ
кая к совр. границам БССР: Минская 
губерния, Могилёвская губерния, часть 
Витебской губернии; небольшая часть 
Виленской губернии, Гродненская губер
ния в 1915 были оккупированы герм, 
войсками. Агр. р-н, у помещиков св. 
50% всех земель. В пром-сти преим. мел
кое произ-во. За годы 1-й мир. войны 
увеличилась числ. индустр. пролетариа
та. В 1917 ок. 270 тыс. рабочих, в т. ч. 50 
тыс. на крупных предприятиях и в воен. 
мастерских. Кулацкие х-ва составляли
10— 11% всех крест, х-в. В деревне почти 
70% нас. — бедняки, являвшиеся надёж
ным союзником рабочего класса. На 
терр. Б. во время войны 1914— 18 находи
лось св. 1,5 млн. солдат Западного 
фронта и Минского военного округа, 
значит, число мобилизованных кадровых 
рабочих из Петрограда, Москвы, с Ура
ла, из Донбасса. После Февр. революции 
в Минске, Могилёве, Гомеле, Витебске и 
др. городах возникли Советы рабочих 
деп., одновременно образовались 
Советы солд. деп. и солд. к-ты в армиях 
Зап. фронта. К осени 1917 в Б. повсе
местно существовали самостоят. больше
вист. орг-ции. В сент. 1-я Сев.-Зап. обл. 
конференция РСДРП(б), с участием 
представителей фронтовых парт, орг- 
ций, объединила большевист. орг-ции Б. 
и Зап. фронта и приняла резолюцию с 
требованием передать власть Советам; 
•избрала Северо-Западный областной 
комитет РСДРП(б) во гл. с А. Ф. Мяс
никовым (к нач. окт. 1917 обл. орг-ция 
объединяла 28 591 чл. партии и 27 856 
сочувствующих).
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В Б. работали известные парт, деяте
ли: М. В. Фрунзе, П. Н. Лепешинский, 
М. М. Хатаевич, С. Г. Могилевский,
В. Г. Кнорин, К. И. Ландер и др. Центр, 
органом парт, орг-ции была газ. «Звез
да». В результате перевыборов Мин
ского Совета (сент.) большевики и сочув
ствующие им деп. имели св. 70% голосов. 
Пред. Совета был избран Ландер. Нака
нуне Окт. революции значит, часть рабо
чих, беднейших крестьян и солдат шла за 
большевиками. Из 51 деп., избранного от 
Б. на 2-й Всерос. съезд Советов, — 24 
большевика, 6 левых эсеров, 3 с.-д.- 
интернационалиста.

Центрами контрреволюции были 
Белорус, нац. к-т (где главенствовали 
бурж. националисты), Белорусская рада, 
Ставка Верх, главнокомандующего в 
Могилёве, штаб Западного фронта в 
Минске.

25 окт. (7 нояб.), по получении изве
стий из Петрограда об Окт. вооруж. вос
стании, Минский Совет взял власть в 
городе и обратился с воззванием о пере
ходе власти к Советам. 27 окт. (9 нояб.) 
по решению Сев.-Зап. обл. к-та

РСДРП(б) при Минском Совете создан 
ревком, позднее — ВРК Зап. обл. и 
фронта. В него вошли Ландер (пред, 
бюро), Мясников, Н. В. Рогозинский, 
Н. И. Кривошеин и др. ВРК сосредото
чил в своих руках власть на Зап. фронте 
и в Б. и начал создавать отряды Кр. Гвар
дии (в Гомеле — ок. 1000, Витебске — 
800, Могилёве — 600 бойцов), возглавил 
борьбу против «К-та спасения револю
ции» [распущен ВРК 4(17) нояб.]. ВРК 
созданы в Витебске 27 окт. (9 нояб.), в 
Несвиже 29 окт. (11 нояб.), в Борисове 
5(18) нояб., в Вилейке и Городке 8(21) 
нояб., в Могилёве 18 нояб. (1 дек.) и др. 
городах Б., в частях Зап. фронта. Они 
взяли под контроль почту, телеграф, 
ж.-д. станции, распускали контррев. 
«К-ты спасения революции», назначали 
новые выборы в Советы. Сов. власть 
была установлена в Витебске 27 окт. (9 
нояб.), Гомеле 30 окт. (12 нояб.), Орше 
28 окт. (10 нояб.), в Могилёве — в упор
ной борьбе с контррев. Ставкой — 18 
нояб. (1 дек.) 1917. К нач. дек. Сов. 
власть победила на всей терр. неоккупи
рованной Б. Большевики Б. и Зап.

фронта после Окт. революции на 
важнейших участках преградили путь 
воинским частям, к-рые по приказу 
Врем, пр-ва направлялись с фронта для 
подавления Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде, Москве и др. рев. центрах 
России. В ноябре в Б. прошли 3 съезда: 
съезд Советов рабочих и солд. деп. Зап. 
обл., 2-й съезд армий Зап. фронта и 3-й 
съезд Советов крест, деп. Минской и 
Виленской губ. Они высказались за Сов. 
власть. С дек. 1917 органы Сов. власти 
приступили к осуществлению первых 
сов. декретов.

26 нояб. (9 дек.) 1917 создан объеди
нённый Исполком Советов рабочих, 
солд. и крест, деп. во гл. с Рогозинским и 
образован Совнарком Зап. обл. и фронта 
под пред. Ландера. При установлении 
Сов. власти в Б. было сломлено ожесто
чённое сопротивление контрреволюции; 
в дек. распущен Всебелорус. конгресс, 
созванный Белорус, радой, в янв. — 
февр. ликвидирован антисов. Довбор- 
Мусницкого мятеж (1918). В февр. 1918 
нем. войска оккупировали значит, часть 
Б.; в марте 1918 бурж. националисты при 
участии эсеров, меньшевиков и др. согла
шателей провозгласили марионеточную 
«Белорусскую народную республику» 
(«БНР»). В нояб, 1918 — нач. янв. 1919 
Кр. Армия при содействии белорус, 
партизан освободила Воет. Б. и восстано
вила Сов. власть. Зап. Б. была оккупиро
вана бурж. Польшей. В дек. 1918 состо
ялся в Смоленске 1-й съезд Коммунисти
ческой партии (большевиков) Белорус
сии. 1 янв. 1919 была образована БССР. 
«БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБ
ЛИКА» («БНР»), марионеточное бурж.- 
националистич. «гос. образование»; про
возглашена 9 марта 1918 в Минске контр
рев. «исполкомом рады Всебелорус. 
съезда» в условиях интервенции Четвер
ного Союза. «Гос.» органы «БНР» («Бе
лорусская рада, «Нар. секретариат», 
«пр-во» во гл. с Р. Скирмунтом, местные 
рады), в к-рые вошли представители 
бурж.-националистич. партий, выпол
няли функции организац. центров контр
революции, фактически являлись при
датком герм, оккупац. администрации и 
не имели никакой власти. В дек. 1919 
рада и «пр-во» бежали за границу; в окт. 
1925 в Берлине объявили о самороспуске. 
БЕЛОРУССКАЯ РАДА (БР), организац. 
центр белорус, националистич. контрре
волюции. Созд. (под назв. Центр, рада 
белорус, орг-ций) на съезде в Минске 
(июль 1917) представителей мелкобурж. 
и националистич. партий и орг-ций — 
Белорус, соц. громады, меньшевиков, 
эсеров, Бунда, «Поалей-Цион» и др.; 
установила контакт с укр. Центральной 
радой. На 2-й сессии в окт. реорганизо
вана в «Великую БР» (в её состав вошли 
также члены БР Зап. фронта). Претен
довала на роль краевого гос. органа вла
сти, добивалась предоставления Белорус
сии автономии в рамках бурж. Рос. 
гос-ва, пыталась сорвать подготовку соц. 
революции в Белоруссии. 27 окт. (9 
нояб.) призвала к свержению Сов. вла
сти. Совм. с Белорус, обл. к-том (осн. в 
нояб. 1917 в Петрограде при исполкоме 
Всерос. съезда крест, деп.) БР 15(28) дек.



БЕРНАЦКИМ 59
созвала в Минске контррев. «Всебело
рус. съезд». СНК Зап. обл. и фронта в 
ночь на 18(31) дек. распустил съезд; 
однако члены его Президиума на нелег. 
заседании создали «Всебелорус. совет», 
или «Исполнит, к-т рады Всебелорус. 
съезда» (далее — исполком). Исполком 
развязал вооруж. борьбу против Сов. 
власти, его воинские формирования уча
ствовали в янв. — февр. в антисов. Дов- 
бор-Мусницкого мятеже 1918. В усло
виях интервенции Четверного союза 
исполком 21 февр. объявил о создании 
им (20 февр.) «Нар. секретариата» как 
врем, органа «нар. власти в крае». 9 
марта исполком провозгласил «Белорус
скую народную республику» («БНР»), а 
18 марта был реорганизован в её раду 
(БР, пред. И. Лесик). 25 марта БР объ
явила об отделении Белоруссии от Сов. 
России. В «меморандуме» пр-ву Герма
нии БР просила оказать ей помощь в соз
дании «нац. гос-ва» (юридически герм, 
пр-во не признало «БНР»); решение агр. 
вопроса БР связывала с интересами 
помещиков. С освобождением терр. 
Белоруссии Кр. Армией от герм, окку
пантов и провозглашением 1 янв. 1919 в 
Минске БССР рада бежала за её пределы 
(в окт. 1925 в Берлине объявила о само
роспуске).
БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРА
ТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ, осн. в 
сент. 1917 частью левого крыла Белорус, 
соц. громады, вышедшего из состава её 
Петрогр. орг-ции. Примыкала к больше
викам, с осени 1917 до весны 1918 имела 
орг-ции в Петрограде и Гельсингфорсе 
(числ. — св. 700 чл.), была представлена 
в Петрогр. Совете. В орг-ции входили 
белорус, рабочие, белорус, моряки Балт. 
флота. Исполнит, к-т ЬСДРП — А. Г. 
Червяков, А. X. Усгилович (Устинович), 
И. В. Лагун — рук. работой партшколы 
(Петроград; готовила пропагандист, кад
ры), Белорус, т-ва в Петрограде (органи
зовывало помощь пострадавшим от 
войны и белорус, беженцам) и др. В янв. 
1918 Наркомнац РСФСР привлёк БСДРП 
к созданию Белорус, нац. комиссариата 
(Белнацкома). В февр. из членов партии 
сформирован отряд Кр. Гвардии (вошёл 
в Ком. отряд Петрогр. Совета; 300 чел., 
командир Устилович). В апр. 1918 на 
основе БСДРП создана Белорус, секция 
РКП(б) (пред. Лагун) при Петергофском 
райкоме РКП(б).
БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛИСТЙЧЕ- 
СКАЯ ГРОМАДА (БСГ), мелкобурж. 
националистич. партия, созд. в 1902. В 
1907 объявила о самороспуске. Возроди
лась после Февр. революции (к осени 
1917 — 5 тыс. чл.). Её программа (июль
1917) включала осн. бурж.-демократии. 
требования, предусматривала краевую 
автономию для Белоруссии в составе 
бурж. Рос. гос-ва, раздел земли между 
крестьянами через органы самоуправле
ния, «культурно-нац. автономию» для 
нац. меньшинств и др. Орг-ции БСГ — в 
Петрограде, Москве, Киеве, Саратове, 
Казани, Тамбове, Одессе, Хельсинки. 
ЦО — «Вольная Беларусь», «Грамада». 
БСГ поддерживала Врем, пр-во, была в 
числе гл. организаторов Белорусской 
рады, высказывалась за продолжение

войны. В сент. 1917 часть лев. крыла 
БСГ во главе с А. Г. Червяковым вышла 
из её Петрогр. орг-ции, создала Белорус
скую социал-демократическую рабочую 
партию и примкнула к большевикам. В 
окт. другая часть лев. крыла БСГ во 
главе с Д. Ф. Жилуновичем (белорус, 
писатель Тишка Гартный) также высту
пила в поддержку Сов. власти. Правое 
крыло БСГ (лидеры — И. Воронко, И. 
Лесик и др.) встретило Окт. революцию 
враждебно. Оно участвовало в созыве в 
Минске (дек. 1917) контррев. «Всебело
рус. съезда», в создании на его нелегаль
ном заседании «Всебелорус. совета», 
вошло в «Нар. секретариат» (контррев. 
«пр-во», пред. — Воронко), в Белорус, 
раду (пред. — Лесик) «Белорусской 
народной республики». Прогерм, поли
тика последней заставила нек-рых чл. 
ЦК партии (Ф. Ф. Гриб, П. А. Бодунова), 
ещё пытавшихся бороться за влияние на 
крест, массы, отмежеваться от её поли
тики. Члены действовавшего на сов. 
терр. лев. крыла БСГ (Жилунович, О. П. 
Дыла, Д. С. Чернушевич, Ф. Г. Жантыр) 
осудили позицию ЦК партии в Минске, 
заявили о поддержке Сов. власти, мн. из 
них вступили в большевист. партию, уча
ствовали в создании белорус, секции 
РКП(б). Происходивший под рук. боль
шевиков рост рев. борьбы на терр. Бело
руссии против герм, оккупантов ускорил 
процесс разложения в лагере нацио
налистов. Летом 1918 БСГ распалась. 
БЁЛЫШЕВ Александр Викторович 
(1893—1974), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1917. 
Рабочий. С 1913 на Балт. флоте, маши
нист крейсера «Аврора». В 1917 пред, 
судового к-та и представитель от крей
сера в Центробалте; 24 окт. (6 нояб.) 
Петрогр. ВРК назначил его комиссаром 
«Авроры». В Окт. дни обеспечил пере
ход крейсера к Николаевскому мосту 
для поддержки восставших. В 1918—29 
слесарь-механик, затем — на адм.-хоз. 
работе.
БЕРГ Эйжен Августович (1892—1918), 
участник Окт. революции в Петрограде. 
Чл. Ком. партии с 1917. После Февр. 
революции один из организаторов и рук. 
большевист. орг-ции на линкоре «Сева
стополь», чл. Центробалта 1-го и 3-го 
созывов, чл. Центрофлота; участник 
штурма Зимнего дворца, командовал 
отрядом моряков; был чл. Воен.-мор. 
рев. к-та. По заданию В. И. Ленина вме
сте с А. Г. ЖеЛезняковым и Н. А. Ховри- 
ным возгл. отряд балтийцев, посланных 
на помощь восставшим рабочим и солда
там Москвы. Участник Гражд. войны. С 
июля 1918 — чл. ВРК и нач. связи сов. 
войск Бакин, коммуны. Расстрелян эсе
рами и англ, интервентами в числе бакин
ских комиссаров.
БЁРЕНС Евгений Андреевич (1876—
1928), один из первых офицеров рус. 
флота, перешедших после Окт. револю
ции на сторону Сов. власти; капитан 1-го 
ранга (1917). В 1910—17 воен.-мор. 
атташе в Германии и Италии. После 
Февр. революции нач. иностр. отдела 
Мор. Генштаба. В нояб. 1917 — апр. 1919 
нач. Мор. Генштаба, одновременно в 
апр.—авг. 1918 чл. Высш. воен. совета, с

апр. 1919 по февр. 1920 команд, мор. 
силами Республики. Затем состоял для 
особо важных поручений при РВС 
Республики и на воен.-дипл. работе. 
БЁРЗИН (наст. фам. Б е р з и н ь ш )  
Рейнгольд Иосифович (Язепович) 
(1888—1939), участник борьбы за Сов. 
власть на Зап. фронте. Чл. Ком. партии с
1905. Участник 1-й 
мир. войны, пору
чик. В 1917 пред, 
корпусного к-та, 
чл. исполкома и 
ВРК 2-й армии Зап. 
фронта. В кон.
1917 — нач. 1918 
командовал рев. 
войсками при лик
видации контррев.
Ставки, в борьбе 
против войск укр.
Центральной ра- р и Б „
ды и при разгроме
антисов. мятежа польск. корпуса ген. 
И. Р. Довбор-Мусницкого. В февр.— 
марте 1918 главком Зап. рев. фронта по 
борьбе с контрреволюцией. С июня 1918 
пред. Высш. воен. инспекции в Сибири, 
команд. Северо-Урало-Сиб. фронтом,
3-й армии (июль — нояб. 1918). С 1919 
чл. РВС ряда фронтов и округов, с 1927 
на хоз. работе.
БЁРЗИН (наст. фам. Б е р з и н ь ш -  
З и е м е л и с )  Ян Антонович (1881—
1938), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. 
партии с 1902.
Учитель. В 1917 
чл. ЦК С.-д. пар
тии Латвии. На 6-м 
съезде РСДРП(б) 
избран чл. ЦК 
партии, на 2-м Все- 
рос. съезде Сове
тов чл. ВЦИК. В
1918—19 канд. в 
чл. ЦК РКП(б). В 
1919 нарком про
свещения Сов. Да- я А ^  
твии. В 1919 —
20 секр. Исполкома Коминтерна. С 1921 
на дипл. и адм.-хоз. работе. Чл. ЦИК 
СССР.
БЁРЗИН (наст. фам. и имя — Б е р 
з и н ь ш  К ю з и с  П е т е р и с )  Ян 
Карлович (Павел Иванович) (1889—
1938), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1905. После 
Февр. революции 1917 ред. латыш, газ. 
«Пролетариата Циня». В Окт. дни чл. 
Выборг, и Петерб. к-тов РСДРП(б). 
После Окт. революции направлен на 
работу в Наркомат внутр. дел РСФСР, в 
1919 зам. нар. комиссара внутр. дел Сов. 
Латвии. Участник Гражд. войны. Затем 
на командных должностях в Кр. Армии. 
БЕРНАЦКИЙ Михаил Владимирович 
(1876—?), контррев, деятель, экономист. 
С 1915 один из лидеров бурж. Ради
кал ьно-демократич. партии. После Февр. 
революции 1917 выступал за дальнейшую 
милитаризацию пром-сти. С 25 сент. (8 
окт.) 1917 мин. финансов Врем, пр-ва. В 
окт. фактически приостановил действие 
налоговых законов, чем «реакционно
бюрократически» прикрыл «...„неприкос
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новенность“ банков, их священные права 
на бешеные прибыли» (Л е н и н В. И., 
ПСС, т. 34, с. 166, 167). После Окт. 
революции активно участвовал в борь
бе против Сов. власти. С 1920 белоэми
грант.
БЕССАРАБСКАЯ ГУБЕРНИЯ и
К и ш и н ё в  (Б. г. и К.). Уезды: 
Аккерманский, Бельцский, Бендерский, 
Измаильский, Кишинёвский, Оргеев- 
ский, Сорокский, Хотинский. Пл. св. 39 
тыс. кв. вёрст. Нас. 2686,6 тыс. чел. 
(молдаване, украинцы, русские, евреи, 
болгары и др.). Б. г. — одна из наиболее 
отсталых губерний Европ. России, ок. 
80% нас. проживали в сел. местности, 
сохранялись помещ. латифундии, кре
стьяне испытывали малоземелье. Пром. 
предприятия кустарные и полукустар
ные, рабочий класс малочислен (фаб,- 
зав. рабочих св. 4 тыс.) и распылён. 
Б. г. — тыловой район Румынского 
фронта, в городах и местечках дислоци
ровались многочисл. воинские части 
(крупные гарнизоны в К., Тирасполе. 
Бендерах, Оргееве и др.).

Власти Б. г. пытались скрыть известие 
о Февр. революции в Петрограде [сооб
щение о свержении самодержавия опубл. 
в К. 3(16) марта]. 8(21) марта рабочие и 
рев. солдаты К. начали разоружать поли
цию, 10(23) в городе прошла многоты
сячная демонстрация под лозунгами «До
лой тиранов!», «Да здравствует демокра
тическая республика!». 13(26) марта в К. 
создан Совет рабочих деп., 22 марта (4 
апр.) — Совет солд. деп., 24 марта (б 
апр.) — объединённый Совет солд. и 
офицерских деп. [в кон. апр. (нач. мая) 
объединился с Советом рабочих деп.]. 
Весной 1917 Советы созд. во всех уезд
ных городах и мн. местечках. Руководи
ли ими эсеры, меньшевики и бундовцы.

Советам противостояли органы бурж. 
власти: в нач. марта образованы губ. и 
уездные исполнит, к-ты (большинство — 
кадеты), в Б. г. и уезды назначены ко
миссары Врем, пр-ва, в губернии, как и по 
всей стране, установилось двоевластие.

В нач. 1917 рев. работу в Б. г. велиотд. 
большевики, в марте они вошли в К. в 
объединённую организацию РСДРП, 
подобные орг-ции возникли и в др. горо
дах Б. г. Самостоят. большевист. группы 
и орг-ции действовали в ряде воинских 
частей (в Бричанах, Тирасполе и др.), 
однако они объединяли только солдат. 
Весной 1917 в Б. г. почти открыто вели 
контррев. агитацию монархисты и черно
сотенцы, реакц. духовенство, кадеты 
имели сильные позиции в гор. думах и 
земствах, активизировались укр., молд., 
еврейские, болгарские и др. национали
сты, стремившиеся оторвать трудящихся 
Б. г. от общерос. рев. движения. Офор
мились бурж.-националистич. партии: 
Молд. нац. партия и Молд. прогрессив
ная партия (позднее — Молд. партия эсе
ров), к-рые выступали за отделение Бес
сарабии от России и за присоединение её 
к королевской Румынии.

Весной 1917 возрождались старые и 
возникали новые профсоюзы (к июню в 
К. они объединяли св. 10 тыс. рабочих и 
ремесленников). 19 марта (1 апр.) Совет 
К. ввёл на пром. предприятиях 8-час.

рабочий день. 18 апр. (1 мая) прошли 
массовые демонстрации в К. и др. горо
дах. Ряд экономии, стачек закончился по
бедой рабочих, однако ввиду засилья 
соглашателей в Советах и профсоюзах 
рабочее движение в Б. г. отставало от 
общерос. Губ. съезд Советов [К., 19—21 
мая (1—3 июня)] выразил поддержку 
Врем, пр-ву и высказался за продолже
ние войны, аналогичные резолюции при
нял 1-й губ. крест, съезд [К., 21—24 мая 
(3—6 июня)]. Весной 1917 в Б. г. развер
нулось массовое крест, движение, к-рое 
достигло особого размаха в мае—июне 
(св. 150 выступлений), однако его росту 
мешали эсеры, призывавшие крестьян 
ждать решения агр. вопроса Учредит, 
собранием. В противовес соглашателям и 
националистам рев. работу в профсо
юзах, среди солдат и учащейся молодёжи 
вели большевики Г. Л. Ляйфер, Ш. Л. 
Мизяковский, Н. Г. Трегубов, М. Л. 
Меерсон, М. Д. Зискин и др.; были уста
новлены связи с большевиками Одессы и 
Москвы, откуда в Б. г. поступала рев. 
лит-ра. 4(17) мая Совет солд. и офицер
ских деп. К. вопреки сопротивлению 
соглашателей отметил в резолюции, что 
«вопрос о ликвидации войны выдвигается 
жизнью на очередь».

После Июльских дней в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей и националистов развернули травлю 
большевиков: Совет К. осудил Июль
скую демонстрацию и подтвердил 
поддержку Врем, пр-ва, было запрещено 
распространение большевист. газет. 
Стремясь покончить с рабочим движени
ем, предприниматели стали прибегать к 
локаутам. Руководство помещ. орг-ций в 
К. требовало от властей решит, мер по 
борьбе с агр. движением. В ответ на 
наступление реакции в К. 8(21) июля соз
дано Центр, бюро профсоюзов; в кон. 
июля собрание представителей ротных 
к-тов гарнизона К. заявило, что солдаты 
готовы всеми средствами бороться с 
наступлением реакции. 15(28) авг. боль
шевист. резолюции принял солд. митинг 
в Оргееве. Во 2-й пол. авг. в К. прибыли 
75-й и 260-й пех. полки, в составе к-рых 
было много рев. солдат (ими руководил 
сочувствующий большевикам Е. М. 
Венедиктов). В кон. авг. после перевы
боров в Совете К. создана большевист. 
фракция (зам. пред, исполкома избран
А. М. Волков). Одним из рук. большеви
ков Б. г. стал комиссар Румчерода Я. Д. 
Мелешин.

В период корниловщины Совет К. 
образовал К-т охраны революции (пред. 
Волков), на почту, телеграф, в воинские 
части были назначены комиссары, на 
улицы К. вышли вооруж. патрули, уста
новлено наблюдение за подозрит. офице
рами и чиновниками, распоряжения воен. 
и гражд. властей вступали в силу лишь с 
санкции исполкома Совета или его 
комиссаров. Ревкомы были созданы в 
Бендерах, Тирасполе, Унгенах, Брича
нах, Оргееве, Окницах и др. 2-й губ. 
крест, съезд [К., 27—31 авг. (9—13 
сент.)] поддержал действия Совета К. и 
направил в уезды Б. г. своих представите
лей для организации борьбы с мятежни
ками.

Разгром корниловщины способствовал 
росту политич. авторитета большевиков: 
Бессарабский губ. съезд Советов рабо
чих и солд. деп. [К., 20—25 сент. (3—8 
окт.)] по предложению блока большеви
ков, лев. эсеров и с.-д.-интернационали
стов высказался за разрыв коалиции с 
буржуазией и переход всей власти к 
Советам. В состав губисполкома из
браны 5 большевиков (из 21). В кон. 
сент. — окт. во мн. городах и местечках 
Б. г. произошли стихийные «голодные 
бунты», по пром. предприятиям прокати
лась волна забастовок, агр. движение 
приобретало всё больший размах (только 
в окт. ок. 200 выступлений, 70% из них — 
захваты земли) и перерастало в откры
тое восстание. В этой обстановке 
назревал раскол в объединённых 
орг-циях РСДРП: в авг. — сент. 1917 
оформились орг-ции РСДРП(б) в Тирас
поле (рук. Л. Шепетиевский), Унгенах 
(рук. Н. Г. Ачкасов), Измаиле (рук. Н. 
Егоров), Бендерах. В нач. окт. больше
вики К. порвали с оборонцами и создали 
11(24) окт. орг-цию объединённых с.-д.- 
интернационалистов (на 1-м собрании ок. 
100 чел., большинство — солдаты), в 
составе парт, к-та — большевики Б. 
Аснес, И. П. Годунов, И. Жуковский, П. 
Лащевский, М. Л. Меерсон, Мелешин. 
Дел. на 2-й Всерос. съезд Советов от 
Совета К. избран И. П. Годунов. В сент. 
— окт. в Унгенах, Тирасполе, Оргееве, 
Бричанах, Болграде, Измаиле формиро
вались отряды Кр. Гвардии, под рук. 
большевиков создавались Союзы и 
кружки соц. молодёжи.

Стремясь перехватить инициативу, 
бурж. националисты провели 20—27 окт. 
(2—9 нояб.) в К. т. н. Военно-молдавский 
съезд, к-рый провозгласил бурж. автоно
мию Бессарабии и принял решение о соз
дании «Совета края» («Сфатул-цэрий»), 
началось формирование молд. бурж. 
милиции и молд. воинских частей. Бурж. 
власти и соглашатели пытались скрыть 
от масс известие о победе Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде, искажали смысл 
происшедших событий; соглашат. руко
водство Совета К. приняло враждебные 
Сов. власти резолюции. В противовес 
соглашателям большевики разъясняли 
массам смысл событий в столице, знако
мили их с декретами Сов. власти. 22 
нояб. (5 дек.) расширенное собрание 
Совета К. и представителей воинских 
к-тов приняло 285 голосами против 98 
резолюцию о признании СНК. 29 нояб. 
(12 дек.) избран новый Президиум испол
кома Совета К. (пред. Е. М. Венедик
тов). 28—30 нояб. (11— 13 дек.) в К. 
прошла конференция большевиков Рум. 
фронта, под влиянием её решений 4(17) 
дек. большевики К. создали самостоят. 
орг-цию РСДРП(б) (160 чл., пред. 
Президиума парт, к-та Мелешин). 
Однако обстановка в К. оставалась слож
ной: правые эсеры, меньшевики и бун
довцы сохраняли ещё значит, влияние в 
Совете, центром контррев. сил стал 
«Сфатул-цэрий», к-рый 2(15) дек. само
званно провозгласил образование «Мол
давской народной республики». Больше
вики Б. г. недооценили опасности суще
ствования этого органа и сосредоточили



свои усилия на изменении его состава, 
стремясь этим путём перевести «Сфатул- 
цэрий» на платформу признания Сов. 
власти. 5(18) дек. в К. прибыл комиссар 
Рум. фронта С. Г. Рошаль, под его рук. 
проведены перевыборы комсостава гар
низона К. 11(24) дек. рев. солдаты разо
ружили в К. контррев. «ударный баталь
он». Однако в дек. на Рум. фронте вспых
нул контррев. мятеж: начались аресты и 
расстрелы борцов за Сов. власть, разору
жение и демобилизация рев. частей. 
Одновременно на терр. Б. г. вторглись 
рум. войска. Для борьбы с контрреволю
цией в К. 7—8(20—21) дек. образован 
ВРК Юж. р-на (пред, большевик М. 
Брянский), а 24 дек. 1917 (6 янв. 1918) — 
Рев. штаб сов. общерус. войск Бессараб, 
р-на (нач. штаба — сочувствующий боль
шевикам Е. М. Венедиктов). В кон. дек. 
в К. прибыл фронтовой отдел Румчерода
2-го созыва (пред. В. Г. Юдовский). 31 
дек. 1917 (13 янв. 1918) рев. части заняли 
все стратегии, пункты города. 1(14) янв. 
1918 в К. установлена Сов. власть (в 
Унгенах, Бричанах, Ларге, Окницах 
Советы взяли власть ещё в нояб.—дек.), 
однако рев. власти не разогнали «Сфа- 
тул-цэрий» и не изолировали контррев. 
офицеров молд. войсковых формирова
ний. После напряжённых боёв с рум. 
интервентами (отд. отрядами командо
вали Г. И. Котовский и И. Э. Якир) сов. 
войска оставили К. и под давлением пре
восходящих сил противника отступили к 
Бендерам и Тирасполю. 13(26) янв. 1918 
рум. войска заняли К. В февр. 1918 рев. 
войска отступили за Днестр. На помощь 
трудящимся Б. пришли рев, войска Сов. 
России. Их совместными ударами с фрон
та, атаками партизан с тыла войскам 
интервентов были нанесены тяжёлые 
поражения. По соглашению от 5—9 
марта 1918 пр-во Королевской Румынии 
обязалось в 2 месяца вывести из Б. 
свои войска. Но, воспользовавшись на
чалом интервенции и Гражд. войны в 
России, оно грубо нарушило свои обяза
тельства и при пособничестве молд. 
бурж. националистов аннексировало Б. 
Сов. власть в крае восстановлена в 1940. 
«БИРЖЕВЫЕ ВЁДОМОСТИ», бурж. 
газета. Издавалась в Петербурге в 1880— 
1917, с 1885 — ежедневно. Основана в 
коммерч. целях. После Февр. революции 
1917 боролась за продолжение империа- 
листич. войны, вела агитацию против 
большевиков. В. И. Ленин называл 
«Б.в.» в числе газет, к-рые «...изо всех 
сил льют ежедневно помои лжи и кле
веты на „большевиков" » (ПСС, т. 32, с. 
234). Закрыта Петрогр. ВРК 26 окт. (8 
нояб.) 1917.
БИЧЕРАХОВЩИНА, контррев. мятеж в 
июне—нояб. 1918 зажиточного терского 
казачества, офицерства и горской вер
хушки, организованный меньшевиком 
Г. Ф. Бичераховым и поддержанный его 
братом полк. Терского казачьего войска, 
команд, войсками «Диктатуры Центро- 
каспия» Л. Ф. Бичераховым. Одно из 
антисов. выступлений завершающего 
этапа триумфального шествия Сов. вла
сти на окраинах страны и начала Гражд. 
войны. Непосредств. инициатором и 
вдохновителем Б. явилась англ, миссия
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во Владикавказе, связанная с Деники
ным. Мятеж должен был произойти 
одновременно с контррев. выступлени
ями в центре страны и наступлением 
войск Деникина на Кубань. 18 июня бело
казаки стянули войска к Грозному, Киз
ляру, ст. Прохладная. Захватив Моздок, 
они развернули массовый террор против 
сов. и парт, работников (почти все чл. 
Моздокского Совета были убиты), соз
дали контррев. т. н. казачье-крест. 
«Врем. нар. пр-во Терского края» (во гл. 
с Г. Бичераховым). Однако попытки 
белоказаков (ок. 12 тыс. штыков и 
сабель), опиравшихся на поддержку 
чечен, бурж. националистов, захватить 
Грозный оказались безрезультатны. 
Героич. обороной города (первонач. — 
700 красноармейцев, ок. 1 тыс. вооруж. 
рабочих), вошедшей в историю под назв. 
«стодневных боёв» (с И авг. по 12 нояб.),
рук. коммунисты Н. Ф. Гикало, П. И. 
Кравцов, С. И. Тымчук и др. Организа
ция борьбы с Б. (см. также Терское каза
чество) была возложена на чрезвычай
ного комиссара СНК на Ю. России Г. К. 
Орджоникидзе. Существ, помощь гроз
ненцам оказали 3-тыс. чеч. Кр. Армия 
(созд. под рук. А. Д. Шерипова) и более 
чем 3-тыс. отряд трудового казачества 
Сунженской линии (Сов. войска Сунжен
ской линии), возглавляемый А. 3. Дьяко
вым (Турбиным). 6-мес. обороной Киз
ляра (числ. гарнизона 750—800 чел.) от 
белоказачьих банд (6 тыс. штыков) с авг. 
руководил Воен. совет (пред, и команд. 
Кизлярским участком А. Ф. Хорошев, 
нач. штаба С. С. Шевелев, политкомис
сар Б. П. Шеболдаев). В нояб. сов. войс
ка, разгромив банды Г. Бичерахова, со
рвали планы объединения контррев. сил 
Терека и Дагестана, где действовали 
отряды Л. Бичерахова. Последний ещё 1 
июля во гл. отряда терских казаков (ок. 3 
тыс. чел.) высадился у ст. Алят (35 км от 
Баку), прибыв из Энзели, где 27 июня 
заключил соглашение с англ. ген. Л. Ден- 
стервилем о совм. действиях. В обста
новке начавшегося в июле наступления 
на Баку тур. войск (см. Интервенции 
Четверного союза) и с Ю. — англ, интер
вентов (см. Интервенции Антанты) 
СНК Бакинской коммуны был вынужден 
вступить в соглашение с Л. Бичерахо
вым, лицемерно заявившим о своём 
желании перейти на сторону Сов. власти. 
10 июля Бичерахов с отрядом вошёл в 
состав Кавк. Кр. Армии. Командуя важ
ным участком обороны Баку, он 30 июля 
открыл фронт тур. интервентам — 
чтобы создать предлог для вступления в 
город подошедших к нему с др. стороны 
англ, войск — и ушёл с отрядом в Даге
стан, где развернул вооруж. борьбу про
тив Сов. власти. В нояб. с оккупацией 
Дагестана тур. войсками и переездом из 
Тифлиса в Темир-Хан-Шуру «Горского 
пр-ва» Л. Бичерахов вместе с братом и 
остатками его банд эвакуировался в 
Баку, где в нач. 1919 англичане расфор
мировали его «войско».
БЛАГОНРАВОВ Георгий Иванович 
(1895—1938), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком, партии с марта 
1917. Прапорщик. После Февр. револю
ции пред. Егорьевского Совета (Моек.

губ.); чл. ВЦИК.
Активный работ
ник Воен. орг-ции 
при ЦК РСДРП(б);
23 окт. (5 нояб.)
1917 назначен ко
миссаром Петрогр.
ВРК в Петропав
ловской крепости 
(затем — началь
ник крепости), от
куда по приказу 
ВРК 25 окт. (7 но- г и с 
яб.) был произве
ден арт. обстрел Зимнего дворца. 
Сыграл важную роль в раскрытии плана 
юнкерского мятежа 29 окт. (11 нояб.) в 
Петрограде и его ликвидации. Участник 
Гражд. войны. В июне—июле 1918 чл. 
РВС Воет, фронта. С нояб. 1918 в орга
нах ВЧК—ОГПУ, на др. гос. работе. С 
1934 канд. в чл. ЦК ВКП(б). Чл. ЦИК
СССР.
БЛАГУША, район Москвы с преоблада
нием кустарей и ремесленников. В созд. в 
марте Совете рабочих деп. большинство 
имели эсеры и меньшевики. В кон. апр. 
1917 Б. и Лефортово объединились, 
образовав Благуше-Лефортовский рай
он.
БЛАГУШЕ-ЛЕФбРТОВСКИЙ РАЙбН
М о с к в ы .  Образовался в апр. 1917 
путём слияния Благушинского и Лефор
товского р-нов. Включал 2-й Лефортов
ский и Благушинский комиссариатские 
участки. 75 тыс. жит. 130 предприятий 
(ок. 30 тыс. рабочих), крупнейшие — з-д 
«Проводник» и шелкоткацкая ф-ка. В 
р-не дислоцировались 84-й пех. запасный 
полк, 1-й телеграфный запасный баталь
он, Вторая автомобильная запасная 
рота, 661-я пешая дружина и др. В объ
единённом (Благуши и Лефортово) 
Совете рабочих и солд. деп. большинство 
сначала получили соглашатели (пред, 
меньшевик С. А. Егоров-Орлетинов). 21 
апр. (4 мая) Совет призвал трудящихся не 
выступать против Врем, пр-ва. В создан
ный в апр. райком РСДРП(б) входили: 
А. А. Знаменский (парт, организатор р- 
на), Ш. Н. Ибрагимов (секр.), Н. Д. 
Балакирев, И. В. Васильев, П. П. Щер
баков, Г. В. Титов и др. Фракция 
РСДРП(б) (созд. в мае) быстро при
обрела значит, влияние в райсовете. 
14(27) авг. Совет принял большевист. 
резолюцию о политич. положении, в 
кон. сент. вместе с представителями фаб- 
завкомов — о создании власти «на нача
лах рев. диктатуры». При выборах в сен
тябре в думу р-на большевики получили 
31 место из 50 (пред. А Г. Шлихтер, 
пред, управы Р. А. Пельше). Орг-ция 
РСДРП(б) р-на к июню насчитывала св. 
1500 чл., к окт. — ок. 3 тыс. чл. В созд. 
26 окт. (8 нояб.) районный ВРК во
шли большевики: М. А. Розенштейн 
(комиссар р-на), В. П. Демидов,
С. Н. Петров, Н. С. Туляков, Знамен
ский и др. В распоряжение Моек. ВРК 
р-н направил ок. 2,5 тыс. бойцов. Гл. 
опорной силой ВРК р-на являлись Мас
терские тяжёлой и осадной артилле
рии, в к-рых было 900 большевиков, ок. 1 
тыс. красногвардейцев. Рабочие и рев. 
солдаты р-на участвовали в боях за овла-
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дение кадетскими корпусами по плану, 
выработанному на объединённом заседа
нии трёх ВРК (Б.-Л. р., Басманного и 
Рогожского), сражались за Алексеевское 
военное училище, участвовали в боях за 
Кремль.
БЛОК Александр Александрович (1880—
1921), поэт, один из крупнейших лириков 
20 в. Восторженно встретил свержение 
царизма в февр. 1917. Был одним из 
редакторов стенографии, отчёта Чрез
вычайной следственной комиссии по 
делам быв. царских министров; из этого 
труда родилась его книга «Последние дни 
императорской власти» (опубл. в 1921). 
В Окт. дни заявил 
о своём принятии 
Революции. В ст.
«Интеллигенция и 
Революция» (янв.
1918) он писал:
«Мы, русские, пе
реживаем эпоху, 
имеющую не мно
го равных себе 
по величию...
Всем телом, всем 
сердцем, всем со
знанием — слу
шайте Революцию»
(Собр. соч., т. 6, 1962, с. 11,20). С янв. 
1918 работал в Наркомпросе. В янв. 1918 
написал и в марте опубликовал поэму о 
Революции «Двенадцать», в к-рой запе
чатлено столкновение нового мира со 
старым, строки из поэмы в 1-ю годов
щину Октября были написаны на знамё
нах и плакатах. Стихотворение «Скифы» 
(1918) проникнуто пафосом утверждения 
историч. правоты Революции, противос
тоящей бурж. цивилизации. Поэт и про
заик, драматург и переводчик, критик и 
теоретик стиха, историк и литературо
вед, Б. сыграл важную роль в развитии 
рус. сов. поэзии.
БЛОК п о  л и т и ч е с к и й ,  разновид
ность компромисса, врем, союз гос-в, 
партий, обществ, групп для достижения 
определ. политич. целей внеш. или 
внутр. политики (завоевание, сохранение 
или упрочение гос. власти; победа на 
выборах ит. п.). Б. отражает совпадение 
(чаще — частичное) интересов союзни
ков в конкретной историч. обстановке. 
Б. широко применяются в политич. 
жизни всех стран. Политич. Б. в России 
1917: Б. меньшевиков и эсеров, господ
ствовавший в Советах с марта по авг.; 
Б. большевиков с «межрайонцами» и 
меньшевиками-интернационалистами в 
муниципальной кампании; блок больше
виков и левых эсеров в Советах в окт. 
1917 — марте 1918.
БЛОК БОЛЬШЕВИКОВ И ЛЁВЫХ 
ЭСЁРОВ. Соглашение о блоке полити
ческом, об участии левых эсеров в СНК 
подписано в ночь на 10(23) дек. 1917. Ему 
предшествовали переговоры, начавши
еся в дни вооруж. восстания в Петрогра
де. Большевики, выступая за совместную 
работу с лев. эсерами в СНК, требовали 
«...лояльного, честного обязательства... 
меньшинства подчиняться большинству и 
проводить программу, о д о б р е н н у ю  
в с е м  Всероссийским Вторым съездом 
Советов и состоящую в постепенных, но

твердых и неуклонных шагах к социализ
му» ( Л е н и н  В. И., ПСС, т. 35, с. 76). 
26 окт. (8 нояб.) лидеры лев. эсеров 
Б. Д. Камков, В. А. Карелин, В. Б. Спи
ро, приглашённые на заседание ЦК 
РСДРП(б), обсуждавшее состав буду
щего Сов. пр-ва, отклонили предложение 
об участии в СНК.

Лев. эсеры добивались создания «одно
родного социалистического правитель
ства» от большевиков до народных 
социалистов, выступали против дикта
туры пролетариата ит. д., но переговоры 
были продолжены. Большевики чётко 
сформулировали платформу возможного 
соглашения в решениях ЦК РСДРП (б) от 
29 окт. (11 нояб.) и 1 (14) нояб., в ряде 
выступлений и работ В. И. Ленина, в 
принятой 1 нояб. спец, резолюции 
В ЦИК. Переговоры проходили в атмо
сфере триумфального шествия Сов. вла
сти по стране, в обстановке, когда трудя
щееся крестьянство, рядовые члены 
партии лев. эсеров всё настойчивее тре
бовали от лидеров союза с большевика
ми.

Этапами на пути заключения Б. яви
лись: утверждение ВЦИК 17(30) нояб. 
«Наказа», закрепившего договорённость 
большевиков и лев. эсеров о взаимоотно
шениях ВЦИК и СНК, и док-та о частич
ном изменении состава СНК и наркома
тов — передаче руководства Наркомзе- 
мом лев. эсерам, введение их представи
телей во все наркоматы, усиление пред
ставительства большевиков в Наркомзе- 
ме. Принципиальное значение имело 
соглашение от 15(28) нояб. об объедине
нии ВЦИК Советов (РСФСР) и Испол
кома Всероссийского Совета крестьян
ских депутатов, избранного на Чрезвы
чайном съезде Советов крест, деп. 
Заключит, раунд переговоров состоялся 
в нач. декабря. 9 дек. большевики утвер
дили на заседании СНК док-т, в к-ром 
определялись: число лев. эсеров в пр-ве, 
список наркоматов, передаваемых им, и 
назывались фамилии лидеров партии, 
к-рых большевики хотели бы видеть в 
качестве наркомов. В док-те определены 
важнейшие условия участия лев. эсеров в 
пр-ве: проведение единой политики 
СНК, осуществление в практич. деятель
ности принципа полноты власти Советов 
в центре и на местах. С незначит. измене
ниями ЦК лев. эсеров принял условия 
большевиков. В Совнарком вошли в 
качестве наркомов: юстиции — И. 3. 
Штейнберг, почт и телеграфа — П. П. 
Прошьян, земледелия — А. Л. Колегаев 
и вновь созданных комиссариатов: по 
местному самоуправлению — В. Е. Тру- 
товский, имуществ Рос. Республики —
В. А. Карелин. В. А. Алгасов, включив
шийся в работу Наркомата внутр. дел, 
получил статус «народного комиссара без 
портфеля, но с решающим голосом». 
Седьмое место 19 янв. (1 февр.) 1918 
было отдано чл. коллегии Наркомата 
финансов М. А. Бриллиантову. На нач. 
1918 в СНК участвовало 15 большевиков, 
фракция лев. эсеров получила V3 голосов 
в пр-ве нового состава, К работе СНК 
привлекались и др. лев. эсеры: замести
тели наркомов Н. Н. Алексеев (Нарком- 
зем) и А. А. Шрейдер (Наркомюст), чл.

коллегий Л. Е. Кроник, П. Е. Лазимир, а 
также В. Ф. Зита, М. А. Левин, С. Д. 
Мстиславский и др. Лев. крыло укр. эсе
ров было представлено в первом пр-ве 
Сов. Украины Е. П. Терлецким. А. И. 
Егоров, В. И. Киквидзе, М. А. Муравь
ёв, Ю. В. Саблин, В. Б. Спиро занимали 
ответств. посты в Кр. Армии, на флоте; 
П. А. Александрович и Г. Д. Закс — в
ВЧК.

Большевики стремились наладить 
деловое сотрудничество с лев. эсерами. 
Ленин указывал, что союз большевиков с 
лев. эсерами «...может быть честной коа
лицией, честным союзом, ибо коренного 
расхождения интересов наемных рабочих 
с интересами трудящихся и эксплуатиру
емых крестьян нет» (там же, с. 102). 
Большевики, исходя исключительно из 
интересов рабочего класса и трудящегося 
крестьянства, неукоснительно выпол
няли условия договора. Лидеры лев. эсе
ров оказались не в состоянии принять 
соц. преобразования. Они разорвали Б. и 
в марте 1918 вышли из СНК, заявив о 
несогласии с Брестским миром. Продол
жая борьбу против большевиков, они не 
остановились перед вооруж. выступлени
ями против Сов. власти (см. Левоэсеров
ские мятежи, Муравьёва мятеж 1918), 
потерпели поражение, лишились послед
ней поддержки масс и сошли с историч. 
сцены.
БЛОХИН Пётр Григорьевич (наст. фам. 
и имя — С в е р д л и н  Григорий Иоси
фович) (1887—1942), один из организато
ров борьбы за Сов. власть на Дону. Чл. 
Ком. партии с 1911. После Февр. револю
ции 1917 чл. Ростово-Нахичеванского 
к-та РСДРП(б) и ВРК. С апр. 1918 нар. 
комиссар труда Донской сов. республики. 
При эвакуации её пр-ва из Ростова в 
Царицын (май 1918) участвовал в спасе
нии эшелонов с ценностями Укр. и Дон
ской республик. С сент. 1918 чл. Дон
ского бюро РКП(б). После освобожде
ния Дона от белогвардейцев пред. 
Ростово-Нахичеванского к-та РКП(б). С 
1922 на парт, и проф. работе.
БЛЮХЕР Василий Константинович 
(1890—1938), сов. воен. деятель, герой 
Гражд. войны. Маршал Сов. Союза. 
Участник борьбы 
за Сов. власть в 
Поволжье и на 
Урале. Чл. Ком. 
партии с 1916. Ра
бочий. В годы 1-й 
мир. войны унтер- 
офицер. Уволен 
по ранению из ар
мии, работал на
з-дах Сормова,
Казани. После 
Февр. революции 
1917 по решению 
Самарской парт, 
организации вступил добровольцем в 
102-й пех. запасный полк для работы 
среди солдат; избран товарищем (зам.) 
пред, полкового к-та, чл. Самар. Совета 
солд. деп., зам. пред. воен. секции Сове
та. В нояб. чл. Самар. ВРК; комиссар 
отряда, направленного в помощь рабо
чим Челябинска. В дек. избран пред. 
Челябин. ВРК; в марте 1918 — пред.

В. К. Блюхер.



Челябин. Совета. Весной 1918 возглав
лял отряды Кр. Гвардии в боях с дутов- 
щиной, командовал дивизией. После 
начала мятежа Чехосл. корпуса с июля 
зам. команд., в авг.—сент. командир 
партиз. Уральской армии. В 1921—22 
главнокоманд. НРА, воен. министр Даль
невосточной республики. Затем на 
команд, постах в Кр. Армии. Канд. в чл. 
ЦК ВКП(б) с 1934. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР. Депутат Верховного Совета 
СССР. _
БОБИНЬСКИЙ Станислав Янович 
(1882—1937), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве, деятель рос. и польск. 
рабочего движе
ния. Инженер. Чл.
СДКПиЛ с 1905.
После Февр. рево
люции 1917 рук. 
группы польских 
с.-д. (Феодосия); 
с мая 1917 пред
ставитель СДКПиЛ 
в Московском ко
митете РСДРП(б), 
деп. Моссовета и 
член его исполко
ма. С ИЮНЯ 1917 с. Я. Бобиньский. 
член исполкома
групп СДКПиЛ в России, чл. редколле
гии выходившей в Петрограде газ. «Тры- 
буны». Дел. 6-го съезда РСДРП(б). В 
Окт. дни чл. Воен. бюро при Моек, к-те 
РСДРП(б), рук. запасного штаба ВРК 
при Моссовете, чл. ВРК Гор. р-на, участ
ник боёв за освобождение Кремля от 
юнкеров. С нояб. 1917 комиссар всех 
польск. отрядов в Моек. ВО. В дек.
1917 — авг. 1918 пом. комиссара Польск. 
комиссариата при Наркомнаце. С апр.
1918 комиссар сформированного в 
Москве польск. рев. полка, затем в Кр. 
Армии. Чл. ВЦИК в 1918—20. Затем на 
партийной, преподавательской и научной 
работе.
БОБРбВСКАЯ (урожд. З е л и к с о н )  
Цецилия Самойловна (1876—1960), 
участница борьбы за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. партии с 1898. Участ
ница Революции 1905—07 в Москве. 
После Февр. революции 1917 чл. Серпу
хов. к-та, секр. Моек. окр. к-та 
РСДРП(б). В 1919—20 во главе воен. 
отдела МК РКП(б); затем в Истпарте ЦК 
РКП(б). В 1928-^Ю работала в Комин
терне. Затем в ИМЛ при ЦК КПСС. 
«БОГАТЫРЬ», з-д акц. франко-рус. об- 
ва, осн. Моек. Т-вом резиновой мануфак
туры в Сокольнич. р-не Москвы в 1887 
(ныне «Красный богатырь»). В 1917 — 
св. 4,1 тыс. рабочих. Орг-ция РСДРП(б) 
созд. в авг. 1917 (в окт. — 20 чл., орг. 
П. Н. Ястребов). В окт. в профсоюзе 
резинщиков (рук. большевиками) — 25% 
рабочих з-да. Был введён 8-час. рабочий 
день, установлен минимум зарплаты. 
Проведены всеобщая стачка протеста 
против Моек, совещания, забастовка 
против циркуляров Врем, пр-ва, ограни
чивавших права фабзавкомов. Рабочие 
«Б.» входили в Кр. Гвардию Богород
ского подрайона, которая к янв. 1918 на
считывала до 200 бойцов. На заводе 
созд. сан. отряд. «Б.» национализирован 
в 1918.

БОГДАНОВ (наст. фам. М а л и н о в 
с к и й )  Александр Александрович 
(1873—1928), рев. деятель, философ, 
экономист, врач. Чл. РСДРП с 1896, 
после 2-го съезда партии (1903) — боль
шевик, избирался чл. ЦК РСДРП. После 
Революции 1905—07 стал отходить от 
большевизма, перешёл к ревизии марк
сизма. Взгляды Б. подверг резкой кри
тике В. И. Ленин в кн. «Материализм и 
эмпириокритицизм». В 1909 был исклю
чён из болыпевист. партии за фракц. 
деятельность. Б. не понял соц. характера 
Окт. революции 1917, считал её истори
чески неподготовленной, однако видел в 
ней огромное социальное завоевание. 
Один из рук. (1917—20) Пролеткульта. 
В 1926 организатор и директор первого в 
мире Ин-та переливания крови. Погиб, 
производя на себе науч. опыт. 
БОГДАНОВ Пётр Алексеевич (1882—
1939), участник борьбы за Сов. власть в 
Гомеле. Чл. Ком. партии с 1905. После 
Февр. революции 1917 пред. воен. секции 
Гомельского Совета, чл. Президиума 
исполкома Совета и пред. Гор. думы. В 
Окт. дни пред. Гомельского ревкома, чл. 
Президиума исполкома Совета, чл. к-та 
РСДРП(б). После Окт. революции — на 
гос. и хоз. работе, в 1921—23 пред. 
ВСНХ РСФСР. В 1927—30 чл. ЦРК 
ВКП(б). Избирался чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
БОГОРбДСКО-ГЛУХОВСКАЯ МАНУ
ФАКТУРА в с. Глухово Богородского у. 
Моек. губ. (ныне Глуховский хл.-бум. 
комбинат им. В. И. Ленина в г. Ногинске 
Моек. обл.). Осн. в 1847. В 1917 — св. 13 
тыс. рабочих. Орг-ция РСДРП(б) офор
милась в мае (к июлю — 3 тыс. чл. и 
сочувствующих), в июне образован Бого- 
родско-Глуховский к-т РСДРП(б). Дел. 
6-го съезда партии избран рабочий А. Ф. 
Бычков. Большевики имели влияние во 
всех рабочих орг-циях. В марте 1917 
избран Совет рабочих деп. Он ввёл 8-час. 
рабочий день, потребовал увеличения 
зарплаты, установил контроль над 
фабричной лавкой, разоблачил саботаж 
владельцев, к-рый вызвал в марте оста
новку ф-ки. Ядро Богородского гор. 
Совета составляли рабочие Б.-Г.м. В 
июне Совет ф-ки потребовал передачи 
власти Советам; 5(18) мая и 4(17) июня 
рабочие направили приветствие В. И. 
Ленину. В марте образована нар. мили
ция, в июле заменена Кр. Гвардией (орг. 
рабочие А. Д. Сущенко, Д. И. Корнеев, 
М. А. Петухов). В авг. оформился Союз 
соц. рабочей молодёжи (орг. А. М. Логи
нов). Сов. власть установилась в кон. 
окт. Образован болыпевист. ревком 
(пред. А. П. Смирнов). 
БОГОЯВЛЁНСКИЙ СТЕКбЛЬНЫЙ 
ЗАВбД, в Уфимской губ. (ныне Красно- 
усольский з-д в Башк. АССР). Осн. в 
1752. В 1917 — ок. 3 тыс. рабочих. В 
марте 1917 на з-де возник Совет рабочих 
деп. во гл. с чл. РСДРП(б) с 1904 П. И. 
Зудовым, в апр. созд. боевая дружина до 
100 чел. В июне завком (пред, большевик
С. В. Калашников) создал комиссию по 
проведению рабочего контроля. К окт. 
организован объединённый Совет рабо
чих и крест, деп. под рук. большевиков, 
власть к к-рому перешла после получе

Г. И. Бокий.

ния известия о победе вооруж. восстания 
в Петрограде.
БОЖЕНКО Василий Назарович (1869—
1919), участник борьбы за Сов. власть на 
Украине. Чл. Ком. партии с 1917. С 
марта 1917 чл. Киевского Совета. Участ
ник Киевского вооруж. восстания рабо
чих против Центральной рады (в окт. 
1917—янв. 1918 нач. красногвард. отряда 
в Городском р-не, где происходили самые 
ожесточённые бои). В 1918 — 19 коман
дир партиз. отряда, командир Таращан- 
ского полка (затем бригады).
БбКИЙ Глеб Иванович (1879—1937), 
участник Окт. революции в Петрограде. 
Чл. Ком. партии с 
1900. Участник Ре
волюции 1905—1907.
С марта 1917 чл.
Рус. бюро ЦК 
РСДРП. Дел. 7-й 
(Апр.) конферен
ции и 6-го съезда 
РСДРП(б). С апр.
1917 по март 1918 
секр. Петерб. к-та 
РСДРП(б). В Окт. 
дни чл. Петрогр,
ВРК. В февр.— 
марте 1918 чл.
Комитета рев. обороны Петрограда. С 
марта 1918 зам. пред., с июля пред. ЧК 
Союза коммун Сев. обл. Примыкал к 
«лев. коммунистам». С 1919 нач. особого 
отдела Воет, фронта, в 1920 чл. Туркест. 
комиссии ВЦИК и СНК РСФСР. С 1921 
чл. коллегий ВЧК, затем ОГПУ, НКВД. 
Чл. ВЦИК.
БбКИН Токаш (1890—1918), участник 
борьбы за Советскую власть в Казахста
не. В 1936 участвовал в нац.-освободи
те льном восстании 
казахов в Семи
речье. В марте
1918 член первого 
Семиреченского 
ревкома и зам. ко
миссара Комисса
риата по урегули
рованию рус.-ту
земных отношений 
в Семиреченской 
области. Убит 
алашордынцами 
(см. «Алаш-Ор- 
да»).
БОЛЬШЕВИЗАЦИЯ СОВЁТОВ, посте
пенное завоевание партией большевиков 
большинства в Советах в период подго
товки Окт. революции путём идейно- 
политич. борьбы с эсеро-меньшевист. 
блоком. Процесс Б. С. прошёл неск. эта
пов. Он отражал происходившую в 
стране перегруппировку клас. сил. В 
период двоевластия (февр.—июль 1917) 
Советы были органами рев.-демократия, 
диктатуры пролетариата и крестьянства, 
в ходе Окт. революции стали органами 
диктатуры пролетариата и беднейшего 
крестьянства. Лозунг «Вся власть Сове
там!» предложил В. И. Ленин в Апр. 
тезисах. 22 апр, (5 мая) ЦК РСДРП(б) 
выдвинул лозунг перевыборов Петросо- 
вета, призывая рабочих и солдат послать 
в него только таких делегатов, к-рые 
действительно выражали бы волю боль-
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шинства трудящихся, стойко защищали 
их интересы. В нам. мая под рук. Ленина 
составлен «Проект наказа при выборе 
делегатов в Совет рабочих и солд. деп.». 
Опубл. в «Правде» и др. газетах, наказ 
стал политич. платформой РСДРП(б) в 
кампании по перевыборам Советов. В 
результате частичных перевыборов 
фракция большевиков Петросовета к 
июлю 1917 по сравнению с нач. марта 
выросла с 40 до 400 деп.; пред, исполкома 
Выборгского, Петрогр., Коломенского 
районных Советов были избраны боль
шевики. В мае большевист. фракция 
Моссовета насчитывала 205 чел. [в 
момент образования, 19 марта (1 апр.), — 
51 чел.], вместе с сочувствующими — 
232 чел. В Кронштадтском Совете боль
шевикам принадлежало 93 деп. места из 
298, тем не менее фракция РСДРП(б) в 
Кронштадтском Совете играла руководя
щую роль, в сер. мая он объявил себя 
единств, властью в городе и крепости, 
отстранив комиссара бурж. Врем, пр-ва. 
В мае — июне за большевиками шли 
Советы Риги, Иваново-Вознесенска, 
Орехово-Зуева, Коврова, Красноярска, 
ряда рабочих посёлков Урала и Донбас
са. Это было началом процесса Б.С. Он 
продолжался и после И ю ль ск и х  дней  
1917. К кон. июля из 10 районных Сове
тов Москвы 6 были завоёваны больше
виками. Несмотря на то, что Ш ест ой  
съезд  Р С Д Р П (б )  временно снял лозунг 
«Вся власть Советам!», Б.С. не прекра
щалась.

В августе большевики увеличили число 
депутатских мест в Петрограде, Москве, 
Самаре, Харькове, Киеве. В середине 
августа большевиков поддержали съезды 
Советов Костромской губ., Уральской 
обл., Зап. Сибири. В кон. авг., во время 
ликвидации к о р н и ло вщ и н ы , началась 
массовая Б.С. Ряд Советов фактически 
осуществлял власть на местах. 31 авг. (13 
сент.) Петрогр. Совет, 5(18) сент. объ
единённый пленум Моек. Советов рабо
чих и солд. деп. приняли резолюцию 
большевиков «О власти». На больше
вист. позиции перешли Советы Калуги, 
Брянска, Самары, Саратова, Сызрани, 
Царицына, Барнаула, Минска, Горлов
ки, Владикавказа, Ташкента и мн. др. 
городов. В 1-й пол. сент. требование о 
переходе власти в руки Советов поддер
жали 80 местных Советов крупных и 
пром. городов. По указанию ЦК 
РСДРП(б) местные парт, орг-ции развер
нули кампанию перевыборов Советов. 
Перевыборы дали преобладание больше
вист. деп. Из 402 Советов, представлен
ных на 2-м Всерос. съезде [25—27 окт. 
(7—9 нояб.)], 255 поддерживали больше
вист. платформу. К открытию съезда из 
649 деп. 390 были большевики (в июне 
1917 на 1-м Всерос. съезде Советов из 777 
дел., заявивших о своей партийности^ 
большевиков 105). Это означало, что в 
сент. и окт. 1917 большинство Советов 
рабочих и солд. деп. перешло на сторону 
большевиков.
БОЛЬШЕВИКИ, рос. коммунисты, 
последовательные марксисты-ленинцы, 
члены Р оссийской  со ц и а л-д ем о кр а т и 
ческой  р а б о ч е й  п а р т и и  (б о л ьш е ви к о в ). 
Название возникло на 2-м съезде РСДРП

(1903), после того как при выборах в 
центр, органы партии ленинцы получили 
большинство голосов.
«БОЛЬШЕВИКИ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ 
ВЛАСТЬ», письмо В. И. Ленина ЦК, 
Петерб. и Моек, к-там РСДРП(б). Напи
сано 12—14 (25—27) сент. 1917 в Гель
сингфорсе, обсуждалось вместе с пись
мом «М арксизм  и  восст ание»  на заседа
нии ЦК РСДРП(б) 15(28) сент. 1917; 
опубл. в 1921 в журн. «Пролетарская 
революция», № 2 (см. ПСС, т. 34, с. 
239—41). «Получив большинство в обоих 
столичных Советах рабочих и солдатских 
депутатов, — писал Ленин, — больше
вики могут и д о л ж н ы взять государ
ственную власть в свои руки» (там же, с.
239). Он подчёркивал, что большинство 
рев. народа в обеих столицах на стороне 
большевиков, а этого «...достаточно, 
чтобы увлечь массы, победить сопротив
ление противника, разбить его, завое
вать власть и удержать ее» (там же, с. 
239). Т. и. Д е м о кр а т и ч еско е  совещ ание  
представляет лишь соглашательские 
мелкобурж. верхи. Оно обманывает кре
стьян, не давая им ни мира, ни земли. 
Только большевики могут составить пр- 
во, к-рое предложит демократич. мир, 
отдаст землю крестьянам, власть — 
Советам. Именно теперь, отмечал 
Ленин, создалась благоприятная обста
новка для взятия власти. Большевики 
предотвратят сдачу Врем, пр-вом Петро
града нем. войскам, обеспечат созыв 
Учредит, собрания, помешают англ, и 
нем. империалистам заключить сепарат
ный мир для подавления революции в 
России. Быстрая и решительная побе
да большевиков воодушевит и увлечёт 
народ.

Вопрос заключается в том, писал 
Ленин, чтобы задачу завоевания власти, 
свержения бурж. пр-ва сделать ясной для 
партии. Он предлагал вспомнить и проду
мать идеи Маркса об отношении к вос
станию, как к искусству. Ленин убе
ждает, что наивно ждать «формального» 
большинства, когда фактически народ на 
стороне партии большевиков. Аппарат 
гос. власти есть: Советы и демократич. 
орг-ции; создавшееся междунар. положе
ние благоприятствует восстанию. «Исто
рия не простит нам, если мы не возьмем 
власть теперь... Взяв власть с р а з у  и в 
Москве и в Питере (неважно, кто начнет; 
может быть, даже Москва может 
начать), мы победим б е з у с л о в н о  и 
н е с о м н е н н о »  (там же, с. 241).

Письмо явилось отправным моментом 
в ориентировке большевист. партии на 
непосредственную практич. подготовку 
вооруж. восстания.
БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПЕЧАТЬ 1 9  17.
После Февр. революции 1917, с первых 
же дней легальной деятельности больше
вики начали восстанавливать и создавать 
заново свои газеты. Первой вышла 5(18) 
марта газ. «П равда». В марте местные 
парт, к-ты организовали издание газет 
«Волна» (Гельсингфорс), «Голос прав
ды» (Кронштадт), «Голос социал-демо
крата» (Киев), «Кавказский рабочий» 
(Тифлис), «Приволжская правда» (Сама
ра), «Пролетарий» (Харьков), «Социал- 
демократ» (Москва), «Социал-демократ»

(Саратов), «Рабочий» (Казань); в При
балтике — «Кийр» («Луч»), «Тиеса» 
(«Правда»), «Циня» («Борьба») и др. К 
июлю удалось наладить выпуск св. 50 
газ., среди них особенно крупные по 
тиражу и влиянию в массах — «Бакин
ский рабочий», «Наше знамя» (Ростов- 
на-Дону), «Окопная правда», «Сибирская 
правда» (Красноярск), «Солдатская прав
да», «Уральская правда», «Прикубанская 
правда» (Екатеринодар), «Донецкий про
летарий», «Интернационал» (Нижний 
Новгород); выходили журналы «Работ
ница», «Вопросы страхования», «Жизнь 
работницы», «Спартак».

В период д во евла ст и я  Б. п. сыграла 
огромную роль в пропаганде ленинского 
курса на соц. революцию, решений Апр. 
парт, конференции, местных парт, кон
ференций. Она сплачивала рабочих, сол
дат и крестьян вокруг большевиков под 
лозунгом «Вся власть Советам!». В дни 
Апрельского, Июньского и Июльского 
политич. кризисов Б. п. направляла мас
сы, способствовала формированию их 
клас. самосознания.

После И ю ль ск и х  дней  1917 бурж. 
Врем, пр-во закрыло «Правду» и ещё 16 
большевист. газет. Но вместо них были 
организованы 24 др. газеты. Особенно 
важное значение приобрела Б.п. нака
нуне решающих сражений за победу соц. 
революции. В ЦО партии газ. «Рабочий 
путь» (выходила взамен запрещённой 
«Правды») печатались руководящие 
статьи В. И. Ленина, членов ЦК 
РСДРП(б), циркулярные письма, реше
ния и воззвания ЦК партии по самым 
актуальным политич: вопросам. По срав
нению с мартом тираж газ. «Рабочий 
путь» вырос почти в 4 раза, а в Окт. дни 
достиг 220 тыс. Самой крупной и важной 
по значению среди местных изданий 
являлась ежедневная газета моек, боль
шевиков «Социал-демократ», которая 
в сер. октября выходила тиражом 47 тыс. 
экз.

Для распространения правды о рус. 
революции заграничным представитель
ством ЦК РСДРП(б) в Стокгольме изда
вались бюллетень на немецком и фран
цузском языках — «Русский корреспон
дент „Правды"», а с начала сент. — 
журн. «Вестник русской революции». 
Эти издания способствовали разоблаче
нию русских и иностранных социал- 
шовинистов, сплочению левых элемен
тов зап.-европ. с.-д.

В сент. — окт. 1917 партия располагала 
75 газ. и журналами, их общий тираж (по 
неполным данным) накануне Окт. рево
люции составлял ок. 600 тыс. экз. еже
дневно. Кроме того, Советы, перешед
шие на большевист. позиции, изменили 
состав редакций своих органов и начали 
выпускать газеты большевист. направле
ния.

Большевист. партия издавала накануне 
Окт. революции 14 газ. на нац. языках 
народов России, среди них — латыш. 
«Циня» («Борьба», выходила и под др. 
названиями), литов. «Тиеса» («Правда»), 
эст. «Теэлине» («Рабочий»), азерб. «Гум- 
мет» («Энергия»), груз. «Брдзола» 
(«Борьба»), арм. «Банвори крив» 
(«Борьба рабочего») и др.
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работу болыиевист. изд-ва в Петрогра
де — «Жизнь и знание», «Прибой». Были 
созданы новые изд-ва «Волна» (Москва), 
«Голос социал-демократа» (Киев), «Про
летарий» (Харьков), «Звезда» (Екатери- 
нослав), «Донецкий пролетарий» (Лу
ганск) и др. Основы сов. книгоиздатель
ства заложил декрет ВЦИК о Гос. изд-ве, 
принятый 29 дек. 1917 (11 янв. 1918).

В. И. Ленин видел гл. задачу Б.п. после 
Окт. революции в том, чтобы она слу
жила «...орудием социалистического 
строительства...» (ПСС, т. 36, с. 192), и 
призывал «...превратить прессу из органа 
преимущественно сообщения политичес
ких новостей дня в серьезный орган эко
номического воспитания масс населения» 
(там же, с. 146). Б.п. стала важнейшим 
средством вовлечения трудящихся в 
активное строительство нового обще
ства.
БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ФРАКЦИИ в о
в н е п а р т .  у ч р е ж д е н и я х  и 
о р г - ц и я х .  Возникли осенью 1905 в 
Советах, профсоюзах, клубах, коопера
тивах и др. пролет, орг-циях; являлись 
проводниками политики партии. После 
свержения царизма в 1917 создавались по 
инициативе к-тов РСДРП(б) и членов 
партии, работавших в массовых орг- 
циях. Как правило, имели свои уставы, 
согласно к-рым все члены Б.ф. обязаны 
были проводить линию, выработанную 
высшим органом фракции — общим 
собранием. Для руководства текущей 
работой избирали бюро Б.ф.; связь с 
к-том партии осуществлялась путём вза
имного представительства бюро Б.ф. в к- 
те и представителя к-та в бюро Б.ф. 
Шестой съезд РСДРП(6) в спец, поста
новлении указал, что Б.ф. в общегос., 
муниципальных, сов. и т. п. учреждениях 
в качестве парт, орг-ций подчиняются 
всем постановлениям партии и руковод
ству соответств. парт, центров (см. 
«КПСС в резолюциях...», 9 изд., т. 1, 
1983, с. 594—95). В 1934 переименованы в 
парт, группы во внепарт. учреждениях и 
орг-циях.
БОНАПАРТИЗМ, форма правления, осн. 
признаком к-рого является лавирование 
опирающейся на военщину гос. власти 
между враждебными классами при скла
дывающемся равновесии их сил. Термин 
возник для обозначения диктатур Напо
леона Бонапарта после Вел. франц. рево
люции и Луи Бонапарта после Револю
ции 1848. В России Б. вырос к июлю 1917 
из контрреволюционности буржуазии, 
к-рой противостояли мощные рев. силы. 
Он отличался особенностями, к-рые 
вытекали из конкретных условий. Бур
жуазии было выгодно временно держать 
у власти Керенского и К°, раздававших 
обещания и не исполнявших их, кричав
ших о спасении родины и революции, а 
на деле выполнявших социальный заказ 
буржуазии — подавлять рев. массы и 
подготовить условия для установления 
контррев. диктатуры. В. И. Ленин писал: 
«Бонапартистское правительство, смерт
ная казнь, каторжный закон, подслащи
вание этих „приятных" (для провокато
ров) вещей совершенно такими же фра
зами, которые рассыпал Луи-Наполе

он, — о равенстве, братстве, свободе, 
чести и достоинстве родины, о традициях 
великой революции, о подавлении анар
хии» (ПСС, т. 34, с. 97). Пр-во Керенско
го, изображавшее себя с помощью мень
шевиков и эсеров как якобы надклассо
вое, выступающее против левых и пра
вых «крайностей», было разоблачено 
большевиками как контрреволюционное 
и свергнуто в ходе Окт. революции. 
БОНДкЭЖСКИИ ЗАВбД Т-ва химич. 
з-дов П. К. Ушкова и К° в Елабужском у. 
Вятской губ. (ныне химич. з-д им. Л. Я. 
Карпова в г. Менделеевске Тат. АССР). 
Осн. в 1868. В 1913 — св. 600 рабочих, 
50% татар. В апр. 1917 оформилась 
орг-ция РСДРП (б); в окт. 20 чл. и группа 
сочувствующих. Её организаторы — 
Л. Я. Карпов и С. Н. Гассар, пред. Д. М. 
Курочкин. Созд. Союз молодёжи (один 
из орг. Г. Б. Багаутдинов). В апр.—мае 
на з-де образованы завком, первый в 
уезде (пред. Ф. Сливчиков), и Совет 
рабочих деп. (пред. В. С. Ветлугин, 
после перевыборов — большевики П. Е. 
Махнев, позднее Г. П. Климов). Был 
упорядочен рабочий день, установлен 
контроль за произ-вом. В мае объедини
лись Советы Б.з. и Кокшанского з-да с 
Елабужским Советом солд. деп., куда 
вошли и представители от крестьян. Вся 
власть в посёлке и на з-де принадлежала 
Совету. В 1915—17 директором Б.з. был 
учёный-химик, проф. революционер 
Л. Я. Карпов.
БОНЧ-БРУЁВИЧ Владимир Дмитриевич 
(1873—1955), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1895. 
Сотрудник ленинской «Искры», многих 
большевист. газет.
Участник Револю
ции 1905—07. Пос
ле Февр. револю
ции 1917 чл. ис
полкома Петрогр.
Совета. С вооруж. 
отрядом занял ти
пографию газ.
«Копейка», где 
организовал вы
пуск газ. «Извес
тия» Петрогр.
Совета рабочих И В. Д. Бонч-Бруевич
солд. деп. Чл.
редакции до мая 1917, затем редактиро
вал большевист. газ. «Рабочий и солдат». 
В Окт. дни комендант р-на Смольный — 
Таврический дворец, пред. Комитета по 
борьбе с саботажем и контрреволюцией, 
чл. Комитета революционной обороны 
Петрограда. В 1917—20 управляющий 
делами СНК. Затем на научной работе. 
БОНЧ-БРУЁВИЧ 
Михаил Дмитрие
вич (1870—1956), 
военный деятель, 
ген.-лейтенант; 
один из первых 
генералов рус. ар
мии, перешедших 
на сторону Сов. 
власти. После 
Февр. революции 
1917 нач. гарнизо
на Пскова и чл.
ПСКОВ. Совета м. Д. Бонч-Бруевич.

рабочих и солд. деп. В авг.—сент. врид 
главнокоманд. войсками Сев. фронта, 
способствовал подавлению корниловщи
ны . В Окт. дни нач. гарнизона и чл. 
Совета рабочих и солд. деп. в Могилёве. 
20 нояб. (3 дек.) назначен нач. штаба 
Главковерха. Участник орг-ции обороны 
Петрограда (февр. 1918). С марта воен. 
рук. Высшего воен. совета. Затем на 
команд, должностях в Кр. Армии и на 
науч. работе.
БОРИСОГЛЁБСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДО- 
РбЖНЫЕ МАСТЕРСКИЕ Ю г о - В о с т .  
ж. д. (ныне Борисоглеб. з-д химич. 
машиностроения в Воронеж, обл.). Осн. 
в 1869. В 1917 — 2 тыс. рабочих и служа
щих. В марте возникла объединённая с.- 
д. орг-ция, в окт. большевики порвали с 
меньшевиками и образовали к-т 
РСДРП(б). В дни Февр. революции рабо
чие разоружили полицию и жандарме
рию на жел. дороге и в городе. В марте 
избран районный ж.-д. к-т, введён 8-час. 
рабочий день, установлен контроль за 
действиями администрации; организован 
профсоюз. В период корниловщины на 
ж.-д. станции действовали ревком и бое
вая дружина. В сент. рабочие Б.ж.м. уча
ствовали во Всерос. стачке железнодо
рожников. В окт. ревком мастерских 
(пред, большевик Н. С. Хламов) возгла
вил борьбу за установление Сов. власти в 
городе. Боевые дружины мастерских и 
консервного з-да (до 200 бойцов) соста
вили ядро Кр. Гвардии (командир И. К. 
Новокрещенов). Опираясь на железнодо
рожников, большевики добились переиз
брания Совета. Сов. власть установлена 
в янв. 1918.
БОРОТЬБЙСТЫ, укр. мелкобурж. 
националистич. партия. Созд. на базе 
лев. крыла Укр. партии социалистов- 
революционеров (УПСР), отколовше
гося от неё в мае 1918; до авг. 1919 наз. 
УПСР (коммунистов), затем после объ
единения с лев. группой Укр. с.-д. рабо
чей партии («независимых») наз. Укр. 
ком. партией (боротьбистов). Лидеры — 
Г. Михайличенко, Г. Ф. Гринько, В. М. 
Блакитный (Еланский) и др. ЦО — газ. 
«Боротьба». Опирались на национали
стич. интеллигенцию, часть ср. крестьян
ства. В период австро-герм. оккупации 
Украины Б. выступили за организацию 
вооруж. восстания против интервентов и 
режима гетманщины, боролись с Укр. 
директорией и петлюровцами, но одно
временно противопоставляли Сов. пр-ву 
Украины свой «Гл. совет рев. эмисса
ров», что вело к расколу рев. сил. В усло
виях перехода ср. крестьянства на сто
рону Сов. власти Б. эволюционировали 
от бурж. парламентаризма к признанию 
Советов. В годы Гражд. войны позиция 
Б. была непоследовательна. Всеукр. кон
ференция Б. 20 марта 1920 приняла реше
ние о самороспуске и слиянии с КП(б)У. 
Приём быв. Б. в КП(б)У проводился в 
индивидуальном порядке.
БОРЧАНЙНОВ Александр Лукич (1884— 
1932), участник Окт. революции в Петро
граде и борьбы за Сов. власть на Урале. 
Чл. Ком. партии с 1903. Участник Дек. 
вооруж. восстания 1905 в Мотовилихе 
(р-н Перми). С июня 1917 пред. Мотови
лихинского Совета, чл. Пермского к-та
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РСДРП(б). Дел. 6-го съезда РСДРП(б) и
2-го Всерос. съезда Советов. В нояб.
1917 — июне 1918 пред. Пермского Сове
та, зам. пред, губисполкома, с июня 1918 
на команд, должностях в Кр. Армии; 
на сов. и парт, работе. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
БОРЬЙН Баграт Артёмович (1882— 
1938), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1903. Участник 
Революции 1905—07 в Баку. После Февр. 
революции 1917 чл. Петерб. к-та 
РСДРП(б). В 1917—18 чл. Бакин, к-та 
партии, командир Кр. Гвардии Сабунчи- 
Балаханского р-на. Затем на парт., гос. и 
хоз. работе. Чл. ВЦИК.
БОШ Евгения Богдановна (Готлибовна) 
(1879—1925), участница борьбы за Сов. 
власть на Украине. Чл. Ком. партии с 
1901. После Февр. 
революции 1917 
чл. Киевского к-та 
РСДРП(б) и Сове
та. В 1917 пред.
Юго-Зап. окр., 
с июля — обл. 
к-тов РСДРП(б).
Дел. 7-й (Апр.) 
конференции и 
6-го съезда
РСДРП(б). Уча
ствовала в подго
товке вооруж. 
восстания против 
Врем, пр-ва за власть Советов в Киеве, 
Виннице и др. городах. С дек. 1917 чл. 
Гл. к-та с.-д-тии Украины. В дек. 1917 на 
1-м Всеукр. съезде Советов избрана чл. 
ЦИК Украины; нар. секр. внутр. дел 
Сов. пр-ва Украины. Чл. коллегии Нар. 
секретариата по воен. делам. В 1918 при
мыкала к «левым коммунистам». Во 
время Гражд. войны на политич. работе в 
Кр. Армии, чл. Астрахан. губкома 
РКП(б). С 1922 неизлечимо больна. 
БРАЙАНТ Луиза (1890—1936), амер. 
обществ, деятельница, журналистка, 
автор ряда статей и книг об Окт. револю
ции. Жена Дж. Рида. В сент. 1917 — янв.
1918 находилась в России. Автор книги 
«Шесть красных месяцев в России», изд. в
1919 в Лондоне. В 1920—21 вторично 
была в Сов. России.
БРАТАНИЕ, форма протеста солдат 
воюющих стран против империалистич. 
войны; выражалась во встречах солдат 
враждебных армий на нейтральной 
полосе на основе взаимного отказа от 
ведения воен. действий. На рус.-герм, 
фронте Б. впервые произошло в окт. 
1915. Большевики сумели придать Б. 
форму организованного, сознат. высту
пления солдат за превращение империа
листич. войны в гражданскую, за сверже
ние царизма. Массовое распространение 
Б. получило во 2-й пол. 1916 и в 1917. 
Борясь с Б. в период Июньского насту
пления 1917, реакц. командование пере
шло к репрессиям. В июле Врем, пр-во 
издало приказ о расстреле за Б. Б. спо
собствовало усилению влияния больше
виков среди солдат действующей армии.
«БРДЗбЛА» ( « Б о р ь б  а»), газета, 
орган Тифлисского к-та, с нояб. — Кавк. 
краевого и Тифлисского к-тов

РСДРП(б). Выходила в Тифлисе на груз, 
яз. с 4(17) июня 1917 по 8(21) февр. 1918. 
В 1917 вышло 66 номеров. До 1 нояб. 
выходила еженедельно, затем ежедне
вно. Тираж 5 тыс. экз. Редакторы: Ф. И. 
Махарадзе и М. Г. Цхакая. Закрыта 
контрреволюционным Закавказским 
комиссариатом.
БРЁГМАН Лазарь Абрамович (1894— 
1925), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1914. В 1917 чл. 
Кронштадтского к-та РСДРП(б); зам., 
затем пред, исполкома Кронштадт. Сове
та. С 1921 на парт, работе.
БРЕСЛАВ Борис Абрамович (1882— 
1943), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1903. Участник 
Дек. вооруж. восстания 1905 в Москве. 
После Февр. революции 1917 работал в 
Петрограде (в «Правде») и в Кронштад
те. В Окт. дни чл. Петрогр. окружкома 
партии и исполкома Кронштадт. Совета; 
затем пред. Витебского губкома партии и 
пред. Витебского горсовета. С лета 1918 
пред. Моек, горкома партии, чл. Прези
диума Моссовета, с нояб. 1918 — зам. 
пред. Моек. ЧК. Участник Гражд. вой
ны. Затем на сов., гос. и хоз. работе. 
БРЕСТ-ЛИТбВСКОЕ СОГЛАШЁНИЕ 
1 9 1 8  Ц е н т р .  р а д ы  с 
Ч е т в е р н ы м  с о ю з о м ,  подписано 
в Брест-Литовске 27 янв. (9 февр.) укр. 
националистами и державами Четвер
ного союза с целью уничтожения Сов. 
власти на Украине. Заключено в период 
переговоров о Брестском мире 1918 
между представителями Четверного 
союза и Сов. России. 28 дек. 1917 (10 янв. 
1918) пред, делегации рады укр. эсер
В. А. Голубович огласил ноту о «незави
симости Украины»; 30 дек. (12 янв.) пред
ставители Четверного союза признали 
самостоятельность делегации рады. 2(15) 
янв. 1918 сов. делегация заявила о недо
пустимости этих закулисных перегово
ров, а 4(17) янв. предупредила представи
телей Четверного союза, что делегация 
рады не выражает воли укр. народа, что 
заключённый с нею мир не может счи
таться миром с Укр. республикой. 8(21) 
янв. в Брест-Литовск прибыла делегация 
Сов. Украины. Она заявила, что обяза
тельства рады не будут признаны Сов. 
властью на Украине, что представители 
Сов. Украины войдут в общерос. делега
цию. 11(24) янв. Центр, рада провозгла
сила бурж.-националистич. «Укр. нар. 
республику» «независимым» гос-вом. 19 
янв. (1 февр.) делегация Четверного 
союза признала «Укр. нар. республику» 
независимым гос-вом, правомочным 
вступать в междунар. отношения. 18 
февр. войска Четверного союза, нару
шив перемирие с Сов. Россией, развер
нули интервенцию. Используя Б.-Л.с. 
как легальное прикрытие для оккупации 
и ограбления Украины, австро-герм. 
войска в февр. — апр. захватили почти 
всю её терр. (см. Интервенции Четвер
ного союза). За помощь в свержении 
Сов. власти на Украине рада обязалась 
по Б.-Л.с. поставить до 31 июля Герма
нии и Австро-Венгрии 60 млн, пудов хле
ба, 3 млн. пудов живого веса рогатого 
скота, 400 млн. штук яиц, много др. про
дуктов, уголь и др. Однако рада оказа

лась бессильной подавить освободит, 
борьбу укр. трудящихся против захватчи
ков, обеспечить вывоз продовольствия. 
Крах австро-герм. оккупации осенью 
1918 ликвидировал Б.-Л.с.
БРЁСТСКИЙ МИР 1 9  1 8 , мирный 
договор между Сов. Россией, с одной сто
роны, Германией, Австро-Венгрией, 
Болгарией и Турцией — с другой. Заклю
чён в Брест-Литовске (ныне Брест) 3 
марта 1918, ратифицирован Чрезвычай
ным 4-м Всерос. съездом Советов 15 мар
та, одобрен герм, рейхстагом 22 марта и 
ратифицирован 26 марта 1918 герм. имп. 
Вильгельмом II. Договор подписали с 
сов. стороны Г. Я. Сокольников (пред, 
делегации), Г. В. Чичерин, Г. И. Петров
ский и секр. делегации Л. М. Карахан; от 
Германии — статс-секр. ведомства 
иностр. дел Р. Кюльман, нач. Генштаба 
Верх, главнокоманд. на Воет, фронте 
М. Гофман; от Австро-Венгрии — мин. 
иностр. дел О. Чернин; от Болгарии — 
посланник и полномочный мин. в Вене 
А. Тошев; от Турции — посол в Берлине 
И. Хакки-паша и др.

26 окт. (8 нояб.) 1917 2-й Всерос. съезд 
Советов принял Декрет о мире. Сов. пр- 
во предложило всем воюющим гос-вам 
заключить немедленно перемирие и 
начать мирные переговоры. Отказ стран 
Антанты от этого предложения выну
дил Сов. пр-во 20 нояб. (3 дек.) пойти на 
сепаратные переговоры с Германией о 
мире. Внутр. и внеш. положение Сов. 
России требовало подписания мира. 
Страна находилась в состоянии эконо
мии. разрухи, старая армия развалилась, 
а новая боеспособная рабоче-крест. 
армия ещё не была создана. Народ требо
вал мира. 2(15) дек. в Брест-Литовске 
было подписано соглашение о переми
рии, 9(22) дек. начались мирные перего
воры. Сов. делегация выдвинула в каче
стве их основы принцип демократии, 
мира без аннексий и контрибуций. 12(25) 
дек. Кюльман от имени герм.-австр. 
блока демагогически заявил о присоеди
нении к осн. положениям сов. деклара
ции о мире без аннексий и контрибуций 
при условии присоединения пр-в стран 
Антанты к сов. формуле. Сов. пр-во 
снова пригласило страны Антанты уча
ствовать в переговорах. 27 дек. 1917 (9 
янв. 1918) Кюльман заявил, что т. к. 
Антанта не присоединилась к перегово
рам, герм, блок считает себя свободным 
от сов. формулы мира. 5(18) янв. герм, 
делегация потребовала отторжения от 
России терр. св. 150 тыс. км2. Граница 
должна была проходить восточнее Моон- 
зундского архипелага и Риги, западнее 
Двинска, у местечка Видзы и далее к 
Бресту; южнее Бреста граница определя
лась Германией и укр. Центр, радой. Т. 
о ., Польша, Литва, часть Латвии должны 
были перейти под контроль Германии.

Несмотря на тяжесть условий герм, 
блока, В. И. Ленин считал необходимым 
их принять и заключить мир, чтобы дать 
стране передышку, сохранить завоевания 
Окт. революции, упрочить Сов. власть, 
создать Кр. Армию. Необходимость 
подписания Б. м. вызвала острые внутри- 
парт. разногласия. В это время значит, 
часть коммунистов рассчитывала (в связи



с Европейской революционной ситуаци
ей 1917—18 в воюющих странах) на обще- 
европ. соц. революцию и потому не счи
тала необходимым подписание мира с 
Германией. В партии образовалась 
группа «левых коммунистов» во гл. с 
Н. И. Бухариным, осн. утверждение 
к-рых сводилось к тому, что без немед
ленной зап.-европ. революции соц. рево
люция в России погибнет. Они были про
тив к.-л. соглашений с империалистич. 
гос-вами и требовали объявить рев. 
войну междунар. империализму. «Левые 
коммунисты» готовы были даже «идти 
на возможность утраты сов. власти» во 
имя «интересов междунар. революции». 
Л. Д. Троцкий (в то время нарком 
иностр. дел РСФСР) предлагал: объ
явить войну прекращённой, армию демо
билизовать, но мира не подписывать. 
Такая позиция, как и линия «левых ком
мунистов», вела к гибели Сов. власти. 
Упорную борьбу против авантюристич. 
политики «левых коммунистов» и Троц
кого возглавил Ленин, доказывая необ
ходимость и неизбежность подписания 
мира.

17(30) янв. переговоры в Бресте возоб
новились. При отъезде в Брест главы 
сов. делегации Троцкого между ним и 
Лениным было условлено: затягивать 
переговоры до предъявления Германией 
ультиматума, а затем немедленно подпи
сать мир. Обстановка на переговорах 
накалялась. Германия отказалась допу
стить к переговорам делегацию Сов. 
Украины и 27 янв. (9 февр.) подписала с 
представителями Центральной рады 
сепаратное Брест-Литовское соглаше
ние 1918, к-рое дало возможность герм, 
войскам оккупировать Украину.

27—28 янв. (9—10 февр.) герм, сторона 
вела переговоры в ультимативном тоне. 
Однако офиц. ультиматума не предъяви
ла. Затягивать переговоры в соответ
ствии с решением [от 11(24) янв. 1918] 
ЦК партии ещё была возможность, но 
Троцкий 28 янв. выступил с авантюри
стич. декларацией о том, что Сов. Россия 
войну прекращает, армию демобилизует, 
а мира не подписывает. Кюльман заявил, 
что «неподписание Россией мирного 
договора автоматически влечёт за собой

прекращение перемирия». Сов. делега
ция покинула Брест-Литовск.

Австро-герм. войска 18 февр. в 12 час 
дня начали наступление по всему фронту 
(см. Интервенции Четверного союза). 
Вечером 18 февр. на заседании ЦК 
партии после острой борьбы с «левыми 
коммунистами» большинство (7 — за, 
5 — против, 1 — воздержался) высказа
лось за подписание мира. Утром 19 февр. 
Ленин направил герм, пр-ву телеграмму с 
согласием Сов. пр-ва подписать герм, 
условия. Однако герм, войска продол
жали наступление 21 февр. СНК РСФСР 
принял декрет-воззвание «Социалисти
ческое отечество в опасности!». Нача
лось активное формирование Красной 
Армии, к-рая преградила врагу путь на 
Петроград. 23 февр. от герм, пр-ва был 
получен ответ, содержавший ещё более 
тяжёлые условия. На принятие ультима
тума давалось 48 час. 23 февр. состоялось 
заседание ЦК РСДРП(б). За немедлен
ное подписание герм, условий мира голо
совали 7 чл. ЦК, против 4, воздержалось 
4. ЦК единогласно принял решение о 
немедленной подготовке к защите соц. 
отечества. В тот же день Ленин выступил 
на объединённом заседании фракций 
большевиков и левых эсеров В ЦИК, на 
большевист. фракции, а затем на заседа
нии ВЦИК. В ожесточённой борьбе про
тив левых эсеров (23 февр. 1918 на засе
дании ВЦИК они голосовали против 
заключения Б.м.), меньшевиков, правых 
эсеров и «левых коммунистов» Ленин 
добился одобрения ВЦИК решения ЦК 
партии. В ночь на 24 февр. ВЦИК и СНК 
РСФСР приняли герм, условия и немед
ленно сообщили герм, правительству об 
этом. 3 марта советская делегация подпи
сала Брестский договор. Экстренно со
званный 6—8 марта 7-й съезд РКП(б) 
одобрил ленинскую политику в вопросе о 
мире.

Договор состоял из 14 статей и различ
ных приложений. Ст. 1 устанавливала 
прекращение войны между Сов. Респуб
ликой и странами Четверного союза. От 
России отторгались значит, территории 
(Польша, Литва, часть Белоруссии и 
Латвии). Сов. войска должны были поки
нуть Латвию и Эстонию (туда вводились
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герм, войска; Германия сохраняла за 
собой Рижский зал., Моонзундские о-ва), 
Украину, Финляндию, Аландские о-ва, 
округа Ардагана, Карса и Батума, к-рые 
передавались Турции. Всего Сов. гос-во 
теряло ок. 1 млн. км2 (включая Украи
ну). Россия обязывалась: по ст. 5 — демо
билизовать армию и флот, в т. ч. и части 
Кр. Армии; по ст. 6 — признать договор 
Центр, рады с Германией и её союзника
ми, заключить мирный договор с радой и 
определить границу между Россией и 
Украиной. Б. м. восстанавливал крайне 
невыгодные для Сов. России таможен
ные тарифы 1904 в пользу Германии. 27 
авг. в Берлине подписаны сов.-герм, 
добавочный договор и финансовое согла
шение.

Б. м. был тяжёлым бременем для Сов. 
гос-ва. Но он не затронул коренных 
завоеваний Окт. революции. Сов. 
Республика сохранила независимость, 
вышла из империал истич. войны, полу
чила мирную передышку, необходимую 
для восстановления экономики, создания 
Кр. Армии, упрочения Сов. гос-ва. 
Ноябрьская революция 1918 в Германии 
свергла власть имп. Вильгельма II, и 
Сов. пр-во 13 нояб. 1918 аннулировало 
Брестский договор.
БРЁШКО-БРЕШКбВСКАЯ Екатерина 
Константиновна (1844—1934), одна из 
организаторов и лидеров партии эсеров. 
В народнич. движении с 1873. В Февр. 
революцию 1917 освобождена из ссылки. 
Активно поддерживала бурж. Врем, 
пр-во. Эсеры, пытаясь создать Б.-Б. 
популярность, называли её в своей 
печати «бабушкой русской революции». 
Окт. революцию встретила враждебно. 
В 1918 входила в Комитет членов Учре
дительного собрания. С 1919 в эмигра
ции. Участвовала в подготовке новой 
воен. интервенции против Сов. России. 
«БРОМЛЁЙ», чугунолит. и кабельный
з-д Об-ва механич. з-дов бр. Бромлей в 
Замоскворецком р-не Москвы (ныне 
станкостроит. з-д «Красный пролетарий» 
им. А. И. Ефремова). Осн. в 1857. 
В 1917 — св. 2,6 тыс. рабочих. Орг-ция 
РСДРП(б) созд. в марте 1917. Завком по 
инициативе большевиков потребовал 
введения 8-час. рабочего дня, ввиду 
отказа администрации ввёл явочным 
путём новый порядок работы. 1 июня 
рабочие потребовали передачи власти 
Советам, вплоть до окт. боролись про
тив закрытия з-да, за контроль над 
произ-вом. На з-де сформировался крас- 
ногвард. отряд под рук. большевика В. Е. 
Морозова. 26 окт. (8 нояб.) 1917 рабочие 
обратились с приветствием к петрогр. 
пролетариату. Красногвардейцы з-да в 
Окт. дни вели бои с юнкерами на Осто
женке, в р-не Каменного и Крымского 
мостов, участвовали в штурме штаба 
Моек. ВО.
БРбНЬСКИЙ Мечислав Генрихович 
(1882—1941), деятель рабочего движе
ния. Член СДКПиЛ с 1902. Участник 
Революции 1905—07. Один из организа
торов возвращения В. И. Ленина из эми
грации в Россию. С июня 1917 в России, 
где избран канд. в чл. исполкома групп 
СДКПиЛ в России. Сотрудничал в 
«Правде» и др. большевист. изданиях и в
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«Трибуне». На 2-м Всерос. съезде Сове
тов избран канд. в чл. ВЦИК, с 24 нояб. 
(7 дек.) 1917 чл. ВЦИК. В февр. 1918 — 
февр. 1919 зам. наркома торговли и 
пром-сти. Затем на дипл., хоз., науч. 
работе.
БРУСИЛОВ Алексей Алексеевич 
(1853—1926), воен. деятель, генерал от 
кавалерии. С нач. 1-й мир. войны коман
довал 8-й армией, с марта 1916 команд. 
Юго-Зап. фронтом, войска к-рого в 
мае—авг. 1916 осуществили крупнейший 
стратегии, прорыв австро-герм. фронта. 
В нач. Февр. революции 1917 совместно с 
др. военачальниками оказывал влияние 
на Николая II, побуждая его к отречению 
от престола. С 22 мая (4 июня) по 19 
июля (1 авг.) 1917 был Верх, главно- 
команд., затем воен. советником Врем, 
пр-ва. Принимал все меры для успешного 
продолжения империалистич. войны. По 
настоянию А. Ф. Керенского, с целью 
ликвидации рев. движения среди солдат, 
подписал приказ о введении смертной 
казни на фронте. После Окт. революции 
отказался выступить против Сов. власти. 
В 1920 вступил в Кр. Армию, с мая 1920 
пред. Особого совещания при главно- 
команд. Вооруж. Силами Республики, 
к-рое обратилось с воззванием к быв. 
рус. офицерам выступить на защиту 
Родины. В 1923—24 инспектор кавалерии 
Кр. Армии, с 1924 для особо важных 
поручений при РВСР.
БРЮСОВ Валерий Яковлевич (1873— 
1924), поэт. Чл. Ком. партии с 1920. 
Крупный представитель рус. культуры, 
без колебаний принявший Окт. револю
цию. В стихотворении «Освобождённая 
Россия» приветствовал низвержение 
самодержавия как осуществление давних 
нар. стремлений. После Окт. революции 
включился в культурное строитель
ство, был зав. отделом науч. библиотек, 
лектором Свободных художеств, мастер
ских, зав. ЛИТО Наркомпроса. С апр. 
1918 читал лекции о стихотворной техни
ке. Интеллигентам, испугавшимся Окт. 
революции и не желавшим сотрудничать 
с Сов. властью, поэт ответил в стихотво
рении «Слепой циклон, опустошив...»
(1918) и «Товарищам интеллигентам»
(1919) . Поэт и прозаик, драматург и пе
реводчик, критик и теоретик стиха, исто
рик и литературовед, Б. сыграл важную 
роль в развитии русской советской 
поэзии.
БРЮХАНОВ Николай Павлович (1878— 
1942), участник борьбы за Сов. власть в 
Уфе. Чл. Ком. партии с 1902. В 1917 чл. 
Уфимского Совета. Дел. 7-й (Апр.) кон
ференции РСДРП(б); пред. Уфимского 
к-та РСДРП(б), 
чл. губревкома, 
губкомиссар про
довольствия. С 
февр. 1918 в Нар
компроде (с ию
ня — зам. нарко
ма), с нояб. — чл.
Совета рабочей и 
крест. обороны.
В 1927—34 канд. в 
чл. ЦК ВКП(б).
Чл. ВЦИК и ЦИК
СССР. Н. П. Брюханов.

БРЯНСКИЙ ГАРНИЗбН. Входил В Мин
ский военный округ, в 1917 находился в 
оперативном подчинении Западного 
фронта, база его пополнения и обслужи
вания. Состоял из 11-го, 83-го, 257-го, 
278-го пех. запасных полков, Уральского 
казачьего артдивизиона и 3 казачьих арт. 
батарей, Двинских арт. мастерских, авиа
парка, арсенала и ряда др. воинских 
частей и учреждений (ок. 50 тыс. чел., в
т.ч. много рабочих). В марте солдаты 
сместили ряд офицеров, включая нач. Б. 
г., ввели в полках выборное начало. Был 
образован Совет воен. деп., позже пре
образованный в Совет солд. деп. Актив
ная большевист. работа в Б. г. началась в 
апр., к июлю его Воен. орг-ция 
РСДРП(б) насчитывала св. 350 чл., 6 сол
дат входили в гор. к-т партии. В июне 
Совет солд. деп. возглавил большевик 
И. М. Виноградов. Стремясь сбить накал 
рев. борьбы в Б. г., командование в июне 
перевело в Гжатск 11-й полк и пыталось 
вывести из города 83-й полк. Тогда же 
Брянск был объявлен базой формирова
ния 2 ударных батальонов по 1 тыс. чел. 
в каждом. В Июльские дни намечалась 
вооруж. демонстрация солдат 278-го 
полка и Двинских мастерских, но была 
запрещена эсеро-меньшевист. гор. Сове
том. Во время корниловь,щны Б. г. реши
тельно поддержал ревком, в к-ром было 
сильное влияние большевиков, а в сент. 
они уже составляли большинство в Сове
те. Осенью в нек-рых частях св. 80% сол
дат голосовало в волостное земство за 
большевиков. В окт. полковые к-ты и 
Совет не подчинились приказу главноко- 
манд. Зап. фронта о расформировании 
полков. Войска фактически перешли в 
подчинение Совета и созданного 20 окт. 
Рев. штаба. По его приказу Б. г. пере
крыл путь контррев. войскам на Москву. 
В нояб. 1917 на выборах в Учредит, 
собрание 80,6% военнослужащих Б. г. 
голосовало за большевиков. В нач. 1918 
большинство частей Б. г. было расфор
мировано. Мн. солдаты вступили добро
вольцами в рев. отряды и Кр, Армию. 
БРЯНСКИЙ ЗАВОД в Б е ж и ц е 
Об-ва Брянского рельсопрокатного, 
железоделат. и механич. з-да (ныне 
Брянский машиностроит. з-д). Осн. в 
1873. В 1917 — 17 тыс. рабочих. После 
Февр. революции большевики входили в 
объединённую с.-д. орг-цию. В мае при 
участии И. И. Фокина большевики соз
дали самостоят. орг-цию. Накануне 
Июльских дней она насчитывала 200 чл., 
работала под рук. Моек. обл. бюро 
РСДРП(б). Рабочие добились от воен. 
министра А. И. Гучкова возвращения на 
з-д участников всеобщей стачки 1916, 
призванных в армию. Большевики воз
главляли профсоюз металлистов (до 4 
тыс. чел., пред, правления К. Козлов). К 
июню 1917 ок. 200 чел. входило в рабо
чую милицию (начальник — большевик 
М. М. Иванов). Во время корниловщины 
создан ревком, в к-рый вошли только 
большевики (пред. Г. К. Шоханов); по 
его призыву ок. 400 рабочих записалось в 
отряд Кр. Гвардии (командир М. Нови
ков). Ревком запретил продажу в Бежице 
бурж. газет. В результате перевыборов 
Совета в сент. большевики в исполкоме

получили 15 мест из 25 (пред. — А. Н. 
Медведев). Шоханов был дел. 2-го Все
рос. съезда Советов. 24 окт. (6 нояб.) 
власть в Бежице фактически перешла в 
руки ревкома. Рабочие з-да активно уча
ствовали в установлении Сов. власти в 
Орловской губ.
БРЯНСКИЙ ЗАВбД в Е к а т е р и н  о- 
с л а в е ,  см. Александровский завод в 
Екатеринославе.
«БРЙНСКИЙ РАБОЧИЙ», газета, орган 
Бежицкого Совета рабочих деп. Выхо
дила ежедневно в Бежице с 1(14) сент. по 
20 дек. 1917 (2 янв. 1918). Вышло 82 
номера. До № 30 эсеро-меньшевистская, 
с 18(31) окт. фактически становится 
органом большевист. орг-ции Брянского 
завода (редакторы: А. М. Кленицкий и 
А. В. Анцышкин). Тираж ок. 6 тыс. экз. 
БУАЧЙДЗЕ Самуил Григорьевич (парт, 
псевдоним Н о й )  (1882—1918), один из 
рук. борьбы за Сов. власть на Сев. Кав
казе. Член Ком. 
партии с 1902.
Участник Револю
ции 1905—07. Пос
ле Февр. револю
ции 1917 послан 
ЦК партии на Се
верный Кавказ, где 
вместе с С. М. Ки
ровым руководил 
борьбой за победу 
соц. революции.
В 1917 чл. Прези
диума Владикавк.
Совета, пред, к-та 
РСДРП(б). С февр, 
нар. совета, пред. Коллегии по охране 
обществ, и рев. порядка; с марта — пред. 
СНК Терской советской республики. Чл. 
Кавк. краевого к-та РКП(б). Убит кон
трреволюционерами на митинге.

С. Г. Буачидзе.

1918 чл. Терского

БУБНОВ Андрей Сергеевич (1884—
1940), один из рук. Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1903. В 
1905 чл. Иваново-Вознесенского к-та 
РСДРП. После Февр. революции 1917 чл. 
Моек. обл. бюро РСДРП(б). Дел. 7-й 
(Апр.) конференции и 6-го съезда 
РСДРП (б), на к-ром избран в ЦК; пред
ставитель ЦК в Петерб. к-те РСДРП(б). 
На заседаниях ЦК избран в Политбюро 
[10(23) окт.] и Воен.-рев. парт, центр по 
руководству вооруж. восстанием [16(29) 
окт.]; чл. Петрогр. ВРК, комиссар ВРК 
всех ж.-д. вокзалов. Дел. 2-го съезда 
Советов, чл. ВЦИК, чл. коллегии Нар- 
компути, в дек. 1917 — комиссар жел. 
дорог Республики на Юге; участвовал 
в ликвидации калединшины. В 1918 
примыкал к «ле
вым коммунис
там». С 1918 
входил в состав 
укр. Сов. пр-ва и 
ЦК КП(б)У. В го
ды Гражд. войны 
чл. РВС ряда ар
мий.

В 1924—29 нач.
Политуправления 
РККА и чл. РВС
СССР. В 1929—37
нарком Просве- А. С. Бубнов.



щения РСФСР. В 1920—21 примыкал к 
«децистам», в 1923 — к троцкистской 
оппозиции, вскоре отошёл. Канд. в чл. 
ЦК партии в 1919—20, 1922—24, чл. ЦК с 
1924, чл. Оргбюро ЦК ВКП(б) в 1924— 
34. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
БУДЁННЫЙ Семён Михайлович (1883— 
1973), сов. воен. деятель, герой Гражд. 
войны. Маршал Сов. Союза (1935), три
жды Герой Сов. Союза (1958,1963,1968). 
Чл. Ком. партии с 1919. В годы 1-й мир. 
войны ст. унтер-офицер, награждён 4 
георгиевскими крестами и 4 георгиев
скими медалями. Летом 1917 с Кавк. 
дивизией прибыл в Минск, где избран 
пред, полкового и зам. пред, дивизион
ного к-тов. В авг. 1917 участвовал в руко
водстве разоружением корниловских 
войск в Орше. После Окт. революции в 
станице Платовской избран чл. окр. 
исполкома и назначен зав. зем. отделом 
Сальского округа. В 1918 сформировал 
конный отряд для 
борьбы с бело
гвардейцами. В 
годы Гражд. вой
ны командир кав. 
дивизии, корпуса, 
затем 1-й Конной 
армии. В 1924—37 
инспектор кавале
рии Кр. Армии, с
1937 команд, вой
сками Московско
го военного окру
га, с 1939 зам. и 
первый зам. нар
кома обороны СССР. Командовал войс
ками во время Вел. Отечеств, войны 
1941—45. С 1934 канд. в чл. ЦК ВКП(б), 
с 1939 чл. ЦК ВКП(б), с 1952 канд. в чл. 
ЦК КПСС. С 1920 чл. ВЦИК, а с 1922 — 
ЦИК СССР. Деп. Верх. Совета СССР. С
1938 чл. Президиума Верх. Совета СССР.

С. М. Будённый.

БУДЗЫНЬСКИЙ Станислав Янович 
(1894—1937), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве, деятель польск. рабо
чего движения. Чл. СДКПиЛ с 1912, чл. 
Ком. партии с 1916. Дел. 7-й (Апр.) кон
ференции. С июня 1917 чл. исполкома 
групп СДКПиЛ в России. По решению 
Моек, к-та РСДРП(б) в авг. 1917 посту
пил на службу в 55-й пех. запасный полк; 
избран чл. полк, к-та и чл. Моссовета 
солд. деп. В Окт. дни чл. ВРК Замоскво
рецкого р-на, с 25 окт. (7 нояб.) кандидат 
в чл. Моек. ВРК, к-рый назначил его 
командиром 55-го полка. В нояб. 1917 
пред. солд. секции Моссовета. С янв. 
1918 чл. Центр, обл. комиссии по органи
зации Кр. Армии в Москве. Летом 1918 
чл. Гл. правления и Варшавского к-та 
СДКПиЛ; на нелегальной работе в Поль
ше. С 1920 на парт, работе в СССР.
БУЖбР Михаил Георгиу (1881—1964), 
участник борьбы за Сов. власть на Юге 
России, деятель рум. рабочего движения. 
Чл. Ком. партии Румынии с 1921 (год 
основания). В 1906—16 ред. газ. «Ромы- 
ния мунчитоаре» («Румынский рабочий», 
Бухарест). Весной 1917 эмигрировал в 
Россию. Один из организаторов Рум. с.-д, 
к-та действия (Одесса), ред. (совместно с 
А. Николау) его печатного органа — 
газ. «Лупта» («Борьба», с сент. 1917 до

весны 1918 вышло 
64 номера). В дек.
1917 — янв. 1918 
находился в Пет
рограде, участво
вал в формирова
нии рум. рев. ба
тальонов. В янв.
1918 вошёл в со
став Рум. ВРК 
(действовал под 
рук. Румчерода), 
выступавшего про- м г Бужор
тив оккупации
Бессарабии боярской Румынией, и Верх, 
авт. коллегии СНК по рус.-рум. делам. 
Один из организаторов борьбы за победу 
нар. власти в Румынии. С 1956 деп. Вели
кого нац. собрания.
БУЙНАКСКИЙ Уллубий Даниялович 
(1890—1919), один из организаторов 
борьбы за Сов. власть в Дагестане. Чл. 
Ком. партии с
1916. После Февр. 
революции 1917 
вёл парт, работу 
в Москве, затем — 
в Дагестане; с но
яб. 1917 возглавил 
ВРК Петровск- 
Порта. Организа
тор борьбы с Гор
ским пр-вом и
«Терско-Дагестан
ским пр-вом», бан
дами Н. Гоцинско- у д Буйнакс1[Ий. 
го. В марте—апр.
1918 один из руководителей отряда совет
ских войск, участвовал в ликвидации ан
тисоветского мятежа в Петровск-Порте, 
Темир-Хан-Шуре. С мая 1918 председа
тель исполкома Совета Петровск-Пор- 
та. После врем, падения Сов. власти в 
Дагестане выехал в Астрахань, в февр,
1919 вернулся в Дагестан, пред, под
польного обл. к-та РКП(б), воен. сове
та Дагестана, участвовал в орг-ции 
повстанч. Кр. Армии. 13 мая 1919 аресто
ван вместе с чл. обкома партии контрре
волюционным «горским правитель
ством», предан военно-шариатскому суду 
и расстрелян.
БУНД ( « В с е о б щ и й  е в р .  р а б о -  
ч и й с о ю з  в Л и т в е ,  П о л ь ш е  и 
Р о с с и  и»), мелкобурж. национали- 
стич. орг-ция, объединявшая гл. обр. 
полупролет. слои евр. ремесленников 
зап. областей Рос. империи. Осн. в 1897; 
был носителем национализма и сепара
тизма в рос. рабочем движении, примы
кал к меньшевикам. Лидеры: Р. А. Абра
мович (Рейн), И. Л. Айзенштадт, А. И. 
Кремер и др. ЦО — «Ди арбайтер шти- 
ме» («Голос рабочего», 1917, П., на евр. 
яз.), «Голос Бунда» (1917, П.), «Дер 
Векер» («Будильник», 1917—25, Минск, 
на евр. яз.). В 1-ю мир. войну занимал 
социал-шовинистич. позицию. После 
Февр. революции 1917 стал частью мень- 
шевист. партии, многие из его лидеров 
вошли в её руководящие органы; в июле 
они участвовали в создании Белорусской 
рады. Тогда же ЦК орг-ции приветство
вал решение Бюро Юж. обл. к-та Б. 
войти в состав Центральной рады и её 
органов (в нояб. представитель Б. вклю-
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чён в Ген. секретариат рады). Во время 
Окт. революции Б. выступил с требова
нием создания коалиц. пр-ва, а в дек. 1917 
на своём 8-м съезде (представлявшем ок. 
30 тыс. чл.) выработал тактику борьбы 
против Сов. власти. В кон. 1918 в Б. воз
никли лев. группы; их усиление и дискре
дитация оппортунистич. руководства Б. 
привели его к расколу, а затем самолик
видации (1921).
БУНИАТЗАДЕ Дадаш Ходжа оглы 
(1888—1938), участник борьбы за Сов. 
власть в Азербайджане. Чл. Ком. партии 
с 1908. С марта 1917 чл. врем, к-та «Гум- 
мет», с лета — чл. редколлегии больше- 
вист. газ. «Гуммет». В 1918 чл. испол
кома Совета Бакин, у. и чрезвычайный 
уполномоченный по борьбе с контррево
люцией и бандитизмом, чл. Бакин. Сове
та. После врем, падения Сов. власти в 
Баку (июль 1918) был чл. губкома 
РКП(б) в Астрахани и с дек. пред. 
Комиссариата по 
делам мусульман 
Кавказа при Аст
раханском губис- 
полкоме. В 1919 
на подпольной ра
боте в Закавказье; 
чл. Кавк. краевого 
к-та РКП(б). С 
февр. 1920 чл.
ЦК Азерб. КП(б).
В апр. 1920 чл.
Азерб. врем, рев
кома и член Рев- 
штаба по руковод
ству вооруж. восстанием, затем на гос. 
работе.

Пред. СНК Азерб. ССР. Чл. ЦИК 
ЗСФСР и ЦИК СССР.
«БУРЕВЁСТНИК», одно из назв. выхо
дившей в Минске газ. «Звезда». 
БУРЖУАЗИЯ, господствующий класс 
капиталистич. общества, обладающий 
собственностью на средства произ-ва и 
существующий за счёт эксплуатации 
наёмного труда. Промежуточное поло
жение при капитализме между двумя осн. 
классами, рабочим классом и Б., зани
мает мелкая буржуазия.

После Февральской революции 1917 
крупная Б. России стала политически 
господствующим классом. О размерах её 
богатства можно судить по общей сумме 
акц. капиталов, к-рая к кон. 1917 состав
ляла 6,2 млрд, руб., приходившихся на 
2758 акц. об-в, причём только за 1917 
общая сумма акц. капиталов возросла 
почти на 1 млрд. руб. Вся экономия, 
мощь класса Б. находилась в руках горст
ки воротил монополистич. капитала — 
крупнейших акционеров торг.-пром. и 
трансп. предприятий, монополий и бан
ков и их высшей администрации. Видней
шими фигурами финанс. олигархии были 
банкиры А. И. Путилов, А. И. Вышне
градский, Б. А. Каменка, М. С. Плотни
ков, металлозаводчики А. П. Мещер
ский, В. М. Иванов, В. П. Барановский, 
С. А. Эрдели, нефт. короли бр. Нобель, 
С. Г. Лианозов, Т. В. Белозерский, бр. 
Гукасовы, сахарозаводчики Терещенко, 
Бродские, К. И. Ярошинский, текст, маг-, 
наты Морозовы, Найдёновы, бр. Кноп, 
Рябушинские, организаторы трестов
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Н. А. Второв, И. И. Стахеев и др. Немо- 
нополистич. часть крупной Б. была пред
ставлена владельцами неакционирован
ных крупных торговых и промышленных 
заведений.

Крупная Б. являлась многонац. по 
составу; при ведущей роли рус. капитали
стов видное место в её рядах занимали 
польск., евр., арм. и др. капиталисты. 
Из-за отсутствия статистич. данных 
общую числ. крупной Б. определить 
трудно. Известно, однако, что она явля
лась немногочисл. верхушечным слоем 
общества. Её социальная база была 
узкой, а морально-политич. авторитет и 
влияние в народе, ввиду общего реак
ционно-консервативного облика, слабы
ми. После Февр. революции Б. держа
лась у власти, опираясь на поддержку 
эсеро-меньшевист. Советов, к-рые тогда 
пользовались доверием нар. масс. В. И. 
Ленин характеризовал крупную Б. Рос
сии как октябристско-кадетскую (см. 
О кт я б р и с т ы , К а дет ы ). Октябристская 
часть Б. являлась носителем примитивно 
грубых, хищнических приёмов капитали- 
стич. эксплуатации; кадеты представ
ляли экономически более прогрессивные 
слои, использовавшие новейшие капита- 
листич., «европейские» формы эксплуа
тации.

Присущая буржуазии в эпоху империа
лизма реакционность усугублялась в Рос
сии тем, что ей противостоял самый рев. 
в мире пролетариат; рос. буржуазия усту
пала западноевропейской в искусстве 
политич. маневрирования, обмана трудя
щихся масс. Её идеалом политич. устрой
ства была конституц. монархия. После 
Февр. революции либерально-монархич. 
Б. по необходимости объявила себя 
республиканской. После А п р е л ь с к о го  
кризиса  Б. вынуждена была перейти к 
управлению страной в коалиции с мелко- 
бурж. партиями эсеров и меньшевиков. 
Рев. деятельность масс, сплочённость 
пролетариата и первенствующая роль 
Советов в политич. жизни страны поро
дили страх Б. за судьбу своих богатств и 
прибылей. Вследствие этого её контрре
волюционность усиливалась. К осени 
1917 она сделала ставку на контррев. 
переворот с целью разгрома революции 
и установления в стране воен. диктатуры. 
В 1917 продолжался процесс дальнейшей 
политич. консолидации Б. как класса. 
Это выразилось прежде всего в сплоче
нии всех бурж.-помещ. элементов вокруг 
кадетов («партии нар. свободы») на 
общей для всех имущих классов плат
форме восстановления «порядка» и 
неприкосновенности частной собственно
сти. Кадеты становятся гл. политич. и 
правительств, партией Б., руководящей 
силой бурж. контрреволюции. Др. бурж. 
партии («п р о гр есси ст ы », октябристы) 
постепенно сходят с политич. сцены. 
Возникшая весной 1917 радикально- 
демократич. партия по сути была, по 
определению Ленина, партией «переря
женных кадетов» и служила гл. обр. для 
политич. комбинаций правящих бурж. 
кругов. Антинар. цели и политика бурж. 
партий способствовали сужению 
социальной базы Б. и её политич. изоля
ции от народа.

Рос. Б. не была однородна, а разделя
лась в зависимости от сферы приложения 
капиталов и приёмов хозяйствования на 
отд. группировки, фракции, соперничав
шие между собой. Наиболее крупным и 
политически влият. отрядом рос. Б. была 
моек, торг.-пром. Б., опиравшаяся на 
текст, пром-сть и торговлю Центрально- 
пром. р-на. Её лидеры (А. И. Коновалов,
А. И. Гучков, С. Н. Третьяков и др.) вхо
дили в состав бурж. Врем, пр-ва, а П. П. 
Рябушинский, по определению больше- 
вист. печати, был «некоронованным 
вождём буржуазии». Др. группировка — 
петроградская, по составу являлась 
финане.-пром. и своей базой имела высо- 
комонополизиров. металлообр. и маши- 
ностроит. пром-сть Петрограда и его 
окрестностей. Гл. монополистич. группи
ровкой в тяжёлой индустрии была юж. 
горнопром. группа, особенно тесно свя
занная с иностр. капиталом. Она пред
ставляла наряду с нефт. магнатами и 
воротилами монополий металлообр. 
пром-сти Центра наиболее реакц. часть 
Б. Монополистич. Б. в 1917 также поспе
шила сорганизоваться. За короткий срок 
была развёрнута широкая сеть новых 
предпринимат. орг-ций общерос. (напр., 
Всерос. союз торговли и пром-сти, Все- 
рос. союз обществ заводчиков и фабри
кантов), отраслевого (Союз представите
лей металлургии, и железоделат. пром- 
сти, Совет частных жел. дорог и др.) и 
районного (Моек, торг.-пром. к-т, Союз 
объединённой пром-сти и др.) масшта
бов, а также активизирована деятель
ность ранее существовавших Советов 
съездов, биржевых к-тов, об-в заводчи
ков и фабрикантов. Все эти орг-ции слу
жили в руках крупного капитала орудием 
экономии, и политич. борьбы с рев. про
летариатом, являлись организаторами 
саботажа и инициаторами дезорганиза
ции произ-ва. Однако, несмотря на воз
росшую сплочённость Б., она оказалась 
менее организованной, чем рабочий 
класс. Идейно, политически и организа
ционно крупную Б. обслуживала бур
жуазная интеллигенция, верхи к-рой 
срослись с Б.

Крупная Б. вела за собой сравнительно 
слабую в России среднюю, преим. про
винциальную, Б., представленную вла
дельцами пром. и особенно торг, пред
приятий ср. размера.

Наиболее многочисл. частью Б. была 
сел. Б. (к у ла ч ес т во ). К 1917 насчитыва
лось ок. 2 млн. кулацких х-в. Варварская 
эксплуатация бедноты, а в годы 1-й мир. 
войны и спекуляция хлебом обогатили 
кулачество, превратив его в серьёзную 
экономич. и политич. силу.

Свергнутая в результате победоносной 
соц. революции Б. не примирилась с по
ражением, рассматривая его как времен
ное и случайное. На установление Сов. 
власти она ответила орг-цией контррев. 
мятежей, заговоров и саботажа чиновни
ков. Контррев. военщина, вдохновля
емая Б., встала на путь вооруж. борьбы 
против Сов. власти. Организаторами 
контррев. деятельности, прикрываемой 
лживым лозунгом «защиты» Учредит, 
собрания, были кадеты. В связи с этим 
СНК 28 нояб. (11 дек.) 1917 принял

декрет «Об аресте вождей гражданской 
войны против революции» и объявил ка
детов партией врагов народа. За контр
рев. агитацию были закрыты бурж. газе
ты, что лишило Б. острого оружия и лик
видировало её монополию на средства 
массовой информации. Одновременно 
Сов. пр-во приступило к практич. осу
ществлению программы соц. преобразо
вания экономики страны — введению 
рабочего контроля, национализации 
частных банков и монополий. Откро
венно антисов. политика Б. лишь уско
рила экспроприацию крупной капитали- 
стич. собственности. Введение рабочего 
контроля над произ-вом и распределе
нием [по положению, утверждённому 
СНК 14(27) нояб. 1917], учреждение 
ВСНХ [2(15) дек. 1917], декрет ВЦИКа 
от 14(27) дек. 1917 о национализации 
частных банков, пост. ВСНХ от 23 янв. 
(5 февр.) 1918 о национализации круп
нейших синдикатов «Продамет» и «Кров
ля», национализация отд. крупных пром. 
предприятий и целых отраслей (сахар
ной, нефт. и др.), а затем и национализа
ция всей крупной пром-сти по декрету от 
28 июля 1918 (декрет распространялся 
более чем на 1,5 тыс. акц. об-в) — все эти 
мероприятия лишили Б. основ её эконо
мической мощи и означали решающий 
шаг в деле её ликвидации как класса. 
Пытаясь вернуть утраченные богатства и 
власть, Б., помещики и контррев. воен
щина при поддержке иностр. империали
стов развязали в стране Гражданскую 
войну, в ходе которой были наголову 
разбиты.
б у р ж у Азно -д е м о к р а тй ч е с к а я  РЕ
ВОЛЮЦИЯ, разновидность бурж. рево
люции, оси. задачей к-рой является уни
чтожение феод, строя или его остатков, 
установление власти буржуазии, созда
ние бурж. гос-ва. Проблема власти в 
Б.-д.р. решается в зависимости от исто- 
рич. эпохи, в к-рую она происходит, от 
соотношения сил участвующих в ней 
классов, от того, какой класс выступает в 
роли гегемона. В отличие от бурж. рево
люции, в к-рых буржуазии удаётся поста
вить под свой контроль развитие собы
тий и действия трудящихся масс, ограни
читься половинчатым, компромиссным 
осуществлением целей революции, 
Б.-д.р., в к-рых гегемоном выступает 
пролетариат, характеризуются тем, что 
«... масса народа, большинство его, 
самые глубокие общественные „низы“, 
задавленные гнетом и эксплуатацией, 
поднимались самостоятельно, наложили 
на весь ход революции отпечаток с в о
и х требований, с в о и х  попыток 
по-своему построить новое общество 
на место разрушаемого старого» (Л е
н и н В. И., ПСС, т. 33, с. 39).

В ранних Б.-д.р. (напр., Англ. бурж. 
революции 17 в., Вел. франц. револю
ции) гегемоном нар. масс была буржуа
зия. В эпоху империализма, когда бур
жуазия становится контрреволюцион
ной, руководство Б.-д.р. часто переходит 
к пролетариату, а глубина и последова
тельность социальных и демократии, 
преобразований зависят от способности 
рабочего класса установить союз с кре
стьянством и др. прогрессивными силами



и возглавить его. Опираясь на идею 
непрерывной революции, выдвинутую 
К. Марксом и Ф. Энгельсом, и анализ 
клас. и рев. сил в эпоху империализма,
В. И. Ленин создал теорию перерастания 
Б.-д.р. в социалистическую. Предпосыл
кой перерастания является гегемония 
пролетариата в Б.-д.р. во главе с ком. 
партией. Истории, подтверждением пра
вильности этой теории было перераста
ние Февр. бурж.-демократии, революции 
1917 в революцию социалистическую, 
развитие нар.-демократических револю
ций в странах Европы и Азии после 2-й 
мировой войны.
БУРЖУАЗНЫЕ ПАРТИИ в Р о с с и и ,  
политич. орг-ции, выступавшие в 
защиту капиталистич. строя и выражав
шие интересы отд. слоёв буржуазии или 
всего этого класса в целом. Первые Б.п. 
появились во время Революции 1905—07. 
Ввиду своей неоднородности в экономии, 
и политич. отношении рос. буржуазия 
образовала два вида (условно) Б.п. — 
консервативно-монархич. и либераль
ные. Первые (удовлетворившись цар
ской подачкой — манифестом 17 окт. 
1905 и созданием Гос. думы) — высту
пали за поддержку царского пр-ва, вто
рые — находились в оппозиции к само
державию, но, как и консервативные 
партии, стояли на контррев., враждеб
ных народу позициях. Границы между 
либеральными и консервативными Б.п. 
были крайне подвижны: на определён
ном историч. этапе консервативные 
партии могли временно отказываться от 
поддержки царизма и блокироваться с 
л ибер, партиями (как это имело место 
перед 1-й мир. войной и во время неё). 
Консервативные партии возгл. октябри
сты (Союз 17 окт.); их насчитывалось 
св. 20, в т .  ч. Партия правого порядка 
(правопорядцы), Литов, христ.-демокра
тии. партия и др. Гл. либер. партией 
были кадеты (Конституционно-демокра- 
тич. партия); к ним примыкали мирнооб- 
новленцы (Партия мирного обновления), 
мн. нац. партии — Демократии, партия 
Литвы, Эст. нар. партия и др. (всего 
было 15 либер. Б.п.), До февр. 1917 Б.п. 
делились на легальные (большая часть) и 
полулегальные (гл. обр. либеральные 
Б.п., в т.ч. кадеты). После Февр. рево
люции 1917 буржуазия и её партии, обра
зовавшие правительств, лагерь, пришли 
к власти (см. Временное правитель
ство). В период перерастания бурж.- 
демократич. революции в социалистичес
кую на позиции защиты антинар. поли
тики Врем, пр-ва перешло большинство 
лидеров мелкобуржуазных партий. С 
победой Окт. революции 1917 Б.п. как 
целостные орг-ции распались. Их активи
сты бежали на окраины страны, где про
должали борьбу против Советской вла
сти. С разгромом белогвардейщины (но- 
яб. 1920) остатки Б.п. прекратили своё 
существование в России, некоторые из их 
членов продолжали антисоветскую дея
тельность в рядах белогвардейской эми
грации.
БУРОВ Михаил Никитович (1889—1955), 
участник борьбы за Сов. власть в Орле. 
Чл. Ком. партии с 1907. В 1917 пред. 
Орлов. ВРК, чл. губкома; исполкома

Совета рабочих и солд. деп. В 1918 пред, 
губкома; рук. подавления кулацко-эсе
ровского восстания в Ливенском у. Дел. 
8-го съезда РКП(б). Затем на гос. и парт, 
работе.
БУТЫРИН Яков Петрович (1884—1919), 
участник борьбы за Сов. власть на Сев. 
Кавказе. Чл. Ком. партии с 1919 (с 1903 
чл. РСДРП). Участник Революции 
1905—07. После Февр. революции 1917 
пред. Пятигорского Совета. Был дел. 
l-ro съезда Советов в Петрограде. В 1918 
дел. 1—5-го Терских обл. нар. съездов; с 
февр. — воен. комиссар Терской обл.; с 
марта — чл. Терского нар. Совета и нар
ком по воен. делам Терской сов. респуб
лики, в авг. — один из рук. обороны Вла
дикавказа от бичераховцев; в авг.— 
дек. — нарком внутр. дел, с дек. — нар
ком продовольствия.
БУТЫРСКИЙ РАЙбН М о с к в ы .  
Включал Бутырский, Петровский, 
Петровско-Разумовский комиссариат
ские участки. Имел Всехсвятско-Петров- 
ский подрайон. Ок. 100 тыс. жит. 30 в 
осн. средних и мелких предприятий, в т.ч. 
крупные — Военно-артиллерийский 
заводу «Дукс»у «Крамера», «Вечерека»; в 
Всехсвятско-Петровском подрайоне — 
преим. мелкие. В р-не (ок. 15 тыс. рабо
чих, гл. обр. металлистов) Совет рабочих 
и солд. деп., как и фабзавкомы, избран в 
нач. марта; фракция РСДРП(б) имела 
значит, влияние. В нач. июля Совет при
нял резолюцию большевиков вопреки 
соглашателям. В созд. в 1-й пол. марта 
райком РСДРП(б) входили: С. Е. Богров- 
Сергеев (парт, организатор), Р. 3. 
Розова (Розовская, секр.) и др. В Б.р.

Протокол заседания исполнительного бюро 
Бутырского районного Совета рабочих депутатов. 

Москва 4(17) июля 1917.

вместе с подрайоном было к нач. июня 
1500 большевиков, к нач. окт. — ок. 
2000. До сер. окт. они входили в орг-цию 
РСДРП (б) Су щёвско-Марьинского рай
она. В избранной в сент. Бутырской думе 
из 30 чел. 18 большевиков, в т.ч. её пред. 
И. Н. Григорьев (рабочий з-да «Дуке»). 
Петровскую думу возгл. большевики 
Е. Л. Афонин и И. Г. Коробочкин. Кр. 
Гвардию в р-не организовывали рабочий 
Воен.-арт. з-да Ю. К. Квесис и Григорь
ев. В созд. 26 окт. (8 нояб.) 1917 ВРК Б.р. 
вошли большевики Богров-Сергеев (ко
миссар р-на), С. А. Баранов, Н. М. Ган
чуков, Е. Е. Ефремов, Коробочкин, Кве
сис и др. Подрайонный ВРК возгл. боль
шевик Я. Е. Шляпников. Б.р. имел сани
тарно-летучий отряд и перевязочный 
пункт. Красногвардейцы (ок. 300 чел. к 
нач. боёв) охраняли Савёловский вокзал, 
разоружили 2 прибывших в Москву 
отряда «ударников», помогали соседним 
районам. Лётчики авиационной школы 
на Ходынке с разведывательной целью 
31 окт.(13 нояб.) произвели облёт Алек
сандровского военного училища — одно
го из опорных пунктов белогвардейцев. 
БУХАРА ( Б у х а р с к и й  э м и р а т ) ,  
феод.-деспотич. мусульм. гос-во (до Окт. 
революции — протекторат); занимала 
часть терр. совр. Узб., Тадж., Туркм. 
республик. Нас. св. 2,2 млн. чел. Хозяй
ничало в Б. Рос. политич. агентство, в 
марте 1917 переим. в резидентство Врем, 
пр-ва. В рус. поселениях — Новой Буха
ре, Чарджуе, Керки, Термезе и др. — 
дислоцировались гарнизоны Туркестан
ского военного округа. На 60 хлопкоочи- 
стит., маслобойных и т.п. предприятиях, 
принадлежавших в большинстве случаев 
рус. капиталистам, было занято ок. 3,5 
тыс. рабочих. Наряду с началом форми
рования нац. пролетариата складывалась 
нац. буржуазия; её интересы выражали 
джадиды (см. Джадидизм).

После Февр. революции 1917 в рус. 
поселениях возникли Советы рабочих и 
солд. деп. Джадиды требовали бурж. 
реформ. Составленный быв. царскими 
чиновниками манифест [утверждён 
14(27) апр. Врем, пр-вом] сохранял 
колон, господство России и феод, деспо
тию, реформы допускались «в точном 
согласии с предписаниями шариата» (му
сульм, религ. право). Феодалы и 
мусульм, духовенство выступили против 
реформ. 8 тыс. религ. фанатиков разо
гнали демонстрацию ок. 7 тыс. сторонни
ков реформ. Эмир Сейид-Алим-хан отме
нил манифест, реакционеры свирепство
вали, джадидов избивали, арестовывали. 
Лишь по требованию рус. рабочих и сол
дат мн. арестованные были освобожде
ны. Большое значение для политич. вос
питания трудящихся местных националь
ностей имели рев. события в Туркест. 
крае (см. Туркестан), рост влияния боль
шевиков в массах. На предприятиях нача
лись забастовки, в кишлаках— агр. вол
нения. Левое крыло джадидов созд. 
партию младобухарцев. Рус. рабочие и 
солдаты Б. осенью выступили против 
корниловщиныу затем присоединились к 
Всерос. стачке железнодорожников. В 
нояб. 1917 в рус. поселениях власть взяли 
Советы и ревкомы. В Н. Бухаре пред.
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ВЫСШИЕ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 1
СОЦИАЛИСТАМ

Мин.-пред. Врем, np-ва Верх, главнокомандующий (с 30 авг.

Госучреждения, существовавшие до 1917 

Госучреждения, созданные после Февр. революции 

Старые, сильно изменённые учреждения

Новые, общественные учреждения, имеющие государственные функции



РЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
КОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Надзор

Подчинение

Связь по делопроизводству и личному составу

Во главе министерств стояли министры. Государственный контроль возглавлялся тоже министром 
(государственным контролёром)



ревкома стал большевик П. Г. Полторац
кий.

Окт. революция принесла Б. гос. неза
висимость. СНК Туркест. края учредил в
H. Бухаре представительство, преобра
зованное в 1918 в представительство 
РСФСР. Эмир, понимая, что рев. союз 
Сов. власти с угнетённым народом Б. 
неизбежно приведёт к ликвидации феод, 
деспотии, установил связь с англ, импе
риалистами, отводившими Б. в борьбе 
против Сов. власти важную роль, с А. И. 
Дутовым, «Кокандской автономией» и 
др. В Б. приехали англ. воен. инструкто
ры, рус. белогвардейцы, завозилось ору
жие; формировалась 30—40-тыс. армия. 
Младобухарцы решили поднять против 
эмира восстание, но необходимой подго
товки не провели. Созд. ими ревком в 
февр. 1918 вызвал в Н. Бухару пред. 
СНК Туркестана Ф. И. Колесова, при
бывшего с 600 красногвардейцами и 
артиллерией, что нарушило соглашение 
Сов. Туркестана с Б. Эмир подавил 
выступление младобухарцев, казнил ок.
I, 5 тыс. чел., ок. 8 тыс. были вынуждены 
бежать из Б. Нараставшую борьбу про
тив деспотии возгл. созданная в сент. 
1918 ком. партия Б. В результате нар. 
революции, поддержанной частями Кр. 
Армии, 2 сент. 1920 власть эмира была 
свергнута. 8 окт. была провозглашена 
Бухарская народная советская респуб
лика.
БУХАРИН Николай Иванович (1888—
1938) политич. деятель. В Ком. партии 
состоял в 1906—37. Участник Революции
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1905—07. В годы империалистич. войны 
допускал ошибки по проблемам марк
систской теории гос-ва, самоопределения 
наций, программы-минимум и др., 
подвергнутые В. И. Лениным острой 
критике (см. ПСС, т. 30, с. 59—67, 
227—28, 387). После Февр. революции 
1917 чл. Исполкома Моссовета и 
МК РСДРП(б), редактор газ. «Социал- 
демократ» и журн. «Спартак». Вёл 
борьбу с меньшевиками и эсерами. На
6-м съезде партии в докладе о войне и 
междунар. положении, наряду с правиль
ными оценками, Б. утверждал, что «Рос
сия как очаг революции временно пере
стала существовать», что в случае 
победы революции в России раньше, чем 
в Зап. Европе, «на очередь станет объяв
ление революционной войны, т. е. воору
женная помощь еще не победившим про
летариям» [Шестой съезд РСДРП(б). 
Протоколы, М., 1958, с. 103, 104]. Участ
ник Окт. вооруж. восстания в Москве, 
редактор «Известий Моек. ВРК». С дек. 
1917 редактор «Правды». Выступил про
тивником Брестского мира и возглавил 
группу «левых коммунистов», позднее 
открыто заявил, что это была его круп
нейшая политич. ошибка. Б., по словам 
Ленина, «занимающийся экономист, и в 
э т о м  мы его всегда поддерживали. Но 
он ... в политике дьявольски н е у с т о й- 
ч и в» (ПСС, т. 49, с. 194). В 1920 — 21 Б. 
в ходе дискуссии о профсоюзах возглавил 
«буферную группу», а затем присоеди
нился к троцкистам. В «Письме к съезду» 
Ленин писал, что Б. «ценнейший и круп

нейший теоретик партии..., но его теоре
тические воззрения очень с большим 
сомнением могут быть отнесены к 
вполне марксистским, ибо в нем есть 
нечто схоластическое (он никогда не 
учился и, думаю, никогда не понимал 
вполне диалектики)» (ПСС,
т. 45, с. 345). Чл. ЦК партии 1917—34 
(канд. 1934—37), чл. Политбюро ЦК
1924—29 (канд. 1919—24), чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР. Чл. Исполкома Коминтер
на. В 1928—30 один из лидеров правого 
уклона в ВКП(б).

БЫСТРЙНСКИЙ (наст. фам. В а т и н )  
Вадим Александрович (1886—1940), 
участник Окт. революции в Петрограде. 
Чл. Ком. партии с 1907. После Февр. 
революции 1917 работал в Киевском к-те 
РСДРП(б) и в болыпевист. газ. «Звезда» 
в Екатеринославе. В окт. был пропаган
дистом и агитатором среди рабочих 
Петрограда. На 2-м Всерос. съезде Сове
тов (1917) избран чл. ВЦИК; был чл. 
редакции «Известий» ВЦИК. С 1922 на 
преподават. и науч. работе.

БЬЮКЁНЕН Джордж Уильям (1854—
1924), англ, дипломат. Посол в России в 
1910—18, был главой дипл. корпуса дер
жав Антанты; оказывал помощь реакц. 
кругам в их борьбе с назревавшей рево
люцией. В авг. 1917 поддерживал корни
ловщину. После Окт. революции ак
тивно содействовал белогвардейцам, уча
ствовал в организации контррев. загово
ров, подготовке интервенции Антанты.

Наша революция —  самое выдающееся событие XX века, возве
стившее начало новой эры в жизни человечества. Время глубоко 
раскрыло её непреходящее значение, высветило гигантские воз
можности, которые открывает социалистическое общественное 
развитие.

Обращение ЦК КПСС к советскому народу 
в связи с 70-летием 

Великой Октябрьской социалистической революции.



Освободительные революции, 
определяют облик 20 века.

ВАГЖАНОВ Александр Петрович 
(1877—1919), один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Твери. Чл. Ком. партии с 1896. 
Рабочий. В 1907 избран деп. 2-й Гос. 
думы от рабочих Твер. губ. После Февр. 
революции 1917 чл. Твер. к-та РСДРП(б) 
и Совета. Дел. 1-го Всерос. съезда Сове
тов, чл. ВЦИК 1-го созыва. С окт. 1917 
пред. Твер. ВРК, затем пред, исполкома 
Твер. губ. Совета. В апр.—авг. 1918 в 
Чите — пред. ЧК, комиссар труда, про
довольствия и 
снабжения Забай
калья; в авг.— 
окт. — в партпод
полье Владивос
тока. С марта 
1919 чл. Сиб. обл. 
подпольного к-та 
РКП(б), рук. его 
Воет, бюро, один 
из организаторов 
партизанского дви
жения. Расстре
лян белогвардей
цами.
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВбД в
П е т р о г р а д е  Т-ва Петрогр. вагоно- 
строит. з-да (бывш. Речкина) (ныне з-д 
им. И. Е. Егорова). Осн. в 1874, на совр. 
терр. — с 1897, в 1917 — 2 тыс. рабочих. 
В ячейке РСДРП(б) в марте 10 чл., в 
окт. — ок. 100 чл. Завком (пред. И. Е. 
Егоров, чл. Ком. партии с 1908, деп. 
Петросовета) предотвратил закрытие 
предприятия администрацией. Не 
позднее 28 июня (11 июля) перед рабо
чими с докладом о междунар. положении 
и задачах революции выступил В. И. 
Ленин. Отряд Кр. Гвардии (руководи
тели В. Баранов, Островский, Гусев) в 
окт. насчитывал ок. 150 бойцов. Крас
ногвардейцы входили в сводный отряд 
Моек, заставы, к-рый находился в распо
ряжении Петрогр. ВРК; участвовали в 
штурме Зимнего дворца, в подавлении 
Керенского—Краснова мятежа под Пул
ковом, Царским Селом и Гатчиной. 
ВАЛЙДОВЩИНА, контррев. бурж.- 
националистич. движение в Башкирии в 
1917—20, возгл. А.-З. Валидовым (быв. 
учитель мусульм. религ. школы). Офор
милось в дек. 1917 на проходившем в 
Оренбурге (в нояб. захвачен белоказа
ками Дутова) «Башк. учредит, собрании» 
(курултае), избравшем мелкобурж. 
националистич. «пр-во» (Валидов, Ш. 
Манатов и др.). После освобождения 
Оренбурга в янв. 1918 сов. войсками 
члены «пр-ва» были арестованы, но в 
апр. освобождены отрядом белоказаков 
и бежали в Челябинск. В ходе антисов. 
мятежа Чехословацкого корпуса «пр-во»

А. П. Вагжанов.

провозгласило «автономию» Башкирии, 
начало формирование «башк. армии», 
заключило договор с «Врем. сиб. пр- 
вом», установило связь с Комучем и др. 
Великодержавная политика Колчака 
(упразднил «автономию» Башкирии и 
др.) заставила башк. «пр-во» обратиться 
к РСФСР с просьбой о помощи и союзе; 
по соглашению (опубл. 23 марта 1919) 
была созд. Башк. авт. сов. соц. республи
ка, башк. части начали воен. действия 
против белогвардейцев. Однако Валидов 
и его сторонники проводили национали
стич. политику, выступили организато
рами кулацкого бандитизма. В июне 1920 
валидовцы бежали в Туркестан, а затем 
за границу.
ВАРЁЙКИС Иосиф Михайлович (1894—
1939), участник борьбы за Сов. власть на 
Украине и в Поволжье. Чл. Ком. партии 
с 1913. После Февр. революции 1917 зам. 
пред. Подольского Совета. В янв.— 
марте 1918 секр. облисполкома Донецко
Криворожского бассейна и нарком 
социального обеспечения Донецко-Кри
ворожской сов. республики, С июня 1918 
по авг. 1920 пред. Симбирского губкома 
РКП(б); рук. обо
роной города во 
время чехосл. мя
тежа; один из ор
ганизаторов лик
видации антисо
ветского мятежа, 
поднятого команд.
Восточным фрон
том лев. эсером 
М. А. Муравьё
вым. С 1921 на 
парт, работе, В 
1924—27 кандидат 
в чл. ЦК, с 1930 
чл. ЦК ВКП(б). Был чл. ВЦИК и ЦИК

И М Варейкис.

СССР.
ВАРЕНЦбВА Ольга Афанасьевна 
(1862—1950), участница борьбы за Сов. 
власть в Москве. Чл. Ком, партии с 1893. 
С марта 1917 по 1918 секр, Воен. бюро 
при МК РСДРП(б). В Октябрьские
дни чл. тройки 
Городского района 
Москвы, руково
дившей борь
бой с контррево
люцией. В 1919 в 
Бюро военных 
комиссаров. В
1919—21 секре
тарь Иваново-Воз
несенского губ
кома РКП(б). 
Затем на научной 
работе. О. А. Варенцова.

начатые Великим Октябрём, 

М. С. ГОРБАЧЁВ

ВАСИЛЕОСТРбВСКИЙ (ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ) РАЙбН П е т р о г р а д а ,  адм., 
сов. и парт, р-н на терр. островов между 
Большой и Малой Невой и Финским зал. 
Терр. В. р. 12,5 км2. Нас. св. 300 тыс. 
чел., в т. ч. св. 52 тыс. рабочих. Зап. 
часть — один из пром. центров города, 
воет, часть — центр науч. и студенческой 
жизни, бурж. кварталы. В В.р. находи
лись 16 пром. предприятий, каждое с 
числом рабочих св. 500, в т.ч. з-ды: Тру
бочный (ок. 20 тыс.), Балт, судостроит., 
«Сименс-Шу к керт», военно-подковный, 
«Соединённые кабельные», «ДЮМО», 
«Сименс-Гальске», аэропланов В. А. 
Лебедева, кожевенные и др., ф-ки табач
ная «Лаферм», ситценабивная «Воронин, 
Лютш, Чешер» и др., много мелких 
предприятий и мастерских, трамвайный 
парк; редакции, типографии, склады 
крупных частных изд-в (Водовозовой, 
Вольфа, Девриена, Стасюлевича и др.); 
Мин-во торговли и пром-сти, Центр, 
фондовая биржа. Числ. войск в В.р. в 
июне 1917 составляла ок. 45 тыс.; 180-й 
пех. запасный полк, гвард. Финляндский 
полк, 88-я и 90-я Вологодские пех. дружи
ны, авиац. отряд и др. В В.р. размеща
лись Академия наук, Академия худо
жеств, ун-т, историко-филологич., гор
ный, учительский ин-ты, Бестужевские 
курсы и др. В июне на терр. р-на прохо
дил 1-й Всерос. съезд Советов рабочих и 
солд. деп. В Думе В.р. большевики имели 
св. V3 мест (в окт. тов. пред. Думы Е. И. 
Степанов — большевик).

Совет В.р. созд. в нач. марта; с сер. 
мая почти 72 мест принадлежала блоку 
большевиков^, «межрайонцев» и меньше- 
виков-интернационалистов, с июня 1917 
имел солд. секцию — «Штаб солд. депу
татов». Деятельность Совета вызывала 
ярость контрреволюционеров, к-рые 
8(21) мая разгромили его типографию. 
Легальный РК большевиков создан в 
нач. марта (секр. Е. И. Степанов, с апр.
В. К. Слуцкая).

В.р. — третий по числу большевиков 
район столицы: в нач. марта их было ок. 
300, к 1(14) июля 4500, к 7(20) окт. 6400. 
РК РСДРП(б) состоял из 3 подрайонов — 
Центрального, Гаванского, Голодаевско- 
го. В ПК РСДРП(б) В.р. представляли 
Г. И. Бокий, Г. Я. Вевер, И. А. Залкинд,
B. А. Иванов, Н. Г. Козицкий, Ф. Н. 
Матвеев, Г. И. Неклюдов, Б. А. Ратнер,
C. 3. Розовский, И. С. Сергеев, Д. М. 
Сидоров, Слуцкая, А. И. Слуцкий, Н. М. 
Черкалов, В. А. Чубров, В. Г. Юдовский 
и др. 14(27) апр. 1917 создана «Орг-ция 
учеников заводских предприятий Василе- 
островского р-на» (рук. П. А. Лурье, 
Г. Ф. Петров, С. М. Соболев и др. —
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Нарукавная повязка красногвардейца. Петроград. 1917.

молодые большевики); числ. её в апр. 
200, нояб. 500 чл. Сильные позиции в
В.р. занимали «межрайонцы» (в авг. ок.
1 тыс. чел.). В районе находилась самая 
крупная меньшевист. орг-ция столицы 
(летом ок. 2 тыс. чл.) и многочисл. орг- 
ция эсеров. В обеих орг-циях преобла
дали лев. течения. В авг. «межрайонцы» 
и большинство меньшевиков-интерна- 
ционалистов р-на вступили в РСДРП(б); 
лев. эсеры выступали совместно с боль
шевиками по ряду вопросов. В бурж. 
кварталах поддержкой пользовались 
кадеты. После Февр. революции в В.р. 
образовалась рабочая милиция, имевшая 
тесную связь с районным советом и кон
тролировавшая рабочие подрайоны; в
1-м (бурж.) подрайоне действовала бурж. 
милиция, подчинявшаяся районной думе. 
Первые отряды Кр. Гвардии района 
образованы в апр. 1917, в окт. 3,5—5 тыс. 
чел. (нач. комендатуры Н. П. Николаев, 
рабочий Трубочного з-да, большевик). В 
штаб В. р. по подготовке Окт. восстания 
входили М. С. Иванов-Михайлов, Козиц
кий, Д. 3. Мануильский, Матвеев, Рат- 
нер, Слуцкая, Эссен; рабочие и солдаты
В. р.  заняли и охраняли мосты, связывав
шие Васильевский остров с центром и 
Петрогр. стороной, осаждали и штурмо
вали Зимний дворец. Большевики полу
чили наибольшее число голосов в В. р. на 
выборах в Учре
дит. собрание в 
нояб. 1917.
ВАСИЛЬЕВ Ан
тон Ефимович 
(1885— 1970), уча
стник Окт. рево
люции в Петро
граде. Чл. Ком. 
партии с 1904.
После Февраль
ской революции 
1917 пред, завко
ма Путилов. З -д а . А .  Е . Васильев.
Чл. Нарвского
райкома РСДРП(б). Дел. 7-й Всерос. 
конференции РСДРП(б). Организатор 
отрядов Кр. Гвардии из путиловских 
рабочих; наладил на заводе изготовление 
и ремонт оружия для красногвардейцев. 
Участник ликвидации Керенского — 
Краснова мятежа. После Октября — 
первый сов. директор Путилов, з-да.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ 6СТРОВ, крупней
ший остров в дельте Невы, омываемый 
водами рек Большая и Малая Нева, Смо- 
ленка и Финского зал. Площадь В. о. 
более 10 км2. В 1917 осн. часть терр. 
Василеостровского (Васильевского) р-на 
Петрограда.
ВАСЙЛЬЕВ-к)ЖИН Михаил Иванович 
(1876— 1937), один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Саратове. Чл. Ком. партии с 
1898. Участник Революции 1905—07; был 
чл. МК РСДРП; 
участвовал в со
здании Моссове
та рабочих деп.
После Февр. ре
волюции 1917 зам. 
пред. Саратовско
го Совета и пред.
Саратов, губкома 
РСДРП(б). Дел.
6-го съезда
РСДРП(б), 2-го 
Всерос. съезда 
Советов. Один ИЗ м  и  Вас«льев-Южин 
рук. вооруж. вос
стания в окт. 1917 в Саратове. В дек. 
1917 — янв. 1918 чл. коллегии НКВД. С 
февр. 1918 в Саратове — пред, губкома 
РКП(б), зам. пред, губисполкома; 
участник боёв с белоказаками, белочеха- 
ми. Чл, РВС 15-й армии. В 1924 — 
37 зам. пред. Верх, 
суда СССР.
ВАСИЛЬЧЕНКО 
Семён Филиппо
вич (1884—1937), 
участник борьбы 
за Сов. власть на 
юге России. Чл.
Ком. партии с 
1901. Участник 
Революции 1905—
1907 в Ростове
на-Дону. В 1917 
пред. Ростово-На
хичеванского к-та 
РСДРП(б); чл. исполкома Совета и ВРК. 
В 1918 чл. обкома партии Донецко-Кри
ворожского бассейна; нарком по делам 
управления Донецко-Криворожской 
республики. С 1921 на лит.-издательской 
работе.
ВАХЙТОВ Мулланур (1885—1918),
участник борьбы за Сов. власть в Каза

ни. Один из орга
низаторов Мусуль
манского соц. 
комитета в Казани 
(апр. 1917), рабо
тавшего под рук.
Казан, комитета 
РСДРП(б), редак
тор газ. «Кызыл- 
байрак» («Красное 
знамя»). В окт.
1917 член Казан.
ВРК. В 1918 ко
миссар Центр, му
су л ьм. комиссариата и чл. коллегии Нар- 
комнаца, пред. Центр, воен. мусульм. 
коллегии при Наркомвоене. Рук. форми
рованием мусульм. частей Кр. Армии. В 
марте 1918 участвовал в разгроме анти- 
сов. мятежа в Казани. С июля 1918 чрез
вычайный прод. комиссар в Поволжье. В 
авг. 1918 во главе 2-го тат.-башк. баталь
она защищал Казань от белогвардей
цев, 8 авг. схвачен ими и 19 авг. расстре
лян.
ВАХРАМЁЕВ Иван Иванович (1885 — 
1965), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с весны 1917. Во 
время 1-й мир. войны — моряк Балт. 
флота, унтер-офицер. После Февр. рево
люции пред, судового к-та, затем к-та
4-го дивизиона подводных лодок. Дел.
2-го съезда моря
ков Балтфлота и 
2-го Всерос.
съезда Советов.
26 окт. (8 нояб.)
1917 избран пред.
Воен.-мор. рев. 
к-та, с нояб. нач.
Воен.-политич. от
дела Верх, мор
ской коллегии, с 
янв. 1918 чл. кол
легии Наркомата 
по морским делам. и и Вахрамесв. 
Участвовал в лик
видации Керенского — Краснова мяте
жа. С марта 1918 зам. наркома по мор
ским делам. С июля 1918 пред, совета 
обороны Архангельского района, коман
довал частями Кр. Армии на Сев. Двине в 
боях с англ, интервентами. В 1918—19 
уполномоченный РВС Республики и 
управляющий технико-хоз. частью мор. 
ведомства. Затем на адм.-хоз. работе. 
ВАХТАНГОВ Евгений Багратионович 
(1883 — 1922), режиссёр, актёр. С 1913 
руководитель («Вахтанговской») студии 
(с 1920 — 3-я Студия МХТ; с 1926 — 
Театр им. Евг. Вахтангова). В первых 
режиссёрских работах — «Праздник 
мира» Гауптмана (1913), «Потоп» Бер
гера (1915) — вскрывал эгоизм и мораль
ное разложение бурж. об-ва. В Окт. дни 
безоговорочно перешёл на сторону Сов. 
власти, стал активным строителем сов. т- 
ра. После Окт. революции работал в 
режиссёрской секции Театр, отдела 
(ТЕО) Наркомпроса; с марта 1919 зав. 
секцией ТЕО. Свои взгляды изложил в 
статьях — «Ради чего хотелось бы рабо
тать в ТЕО» и «С художника спросит
ся!..», в к-рых призывал устремить 
«глаза своей души в народ», ибо «народ 
творит сейчас новые формы жизни. Тво-

М. Вахитов.



рит через Рево
люцию». В. со
здавал новые вы
разительные сред
ства театр, иск-ва, 
созвучного рев. 
эпохе.
ВАЦЁТИС Иоаким 
Иоакимович 
(1873—1938), воен. 
деятель, первый 
главнокоманд. Во- 
оруж. Силами Сов.
Республики (с сен
тября 1918 по июль 1919). В 1-ю мир. 
войну полковник. В дни Окт. революции 
перешёл на сторону Сов. власти и по 
поручению ВРК 12-й армии разработал 
план занятия рев. войсками г. Валка, где 
был контррев. штаб армии. В дек. 1917 
был нач. оперативного отдела Рев. поле
вого штаба при Ставке. В янв.—февр. 
1918 командовал сов. войсками при 
подавлении антисов. мятежа польск. кор
пуса Довбор-Мусницкого. С 13 апр. 
командир Латыш, стрелк. сов. дивизии; 
6—7 июля 1918 один из воен. рук. ликви
дации мятежа лев. эсеров в Москве. В 
июле—сент. 1918 команд. Воет, фрон
том. В сент. 1918 — июле 1919 главноко
манд. Вооруж. Силами Республики, чл. 
РВС Республики. В авг. 1919—21 работал 
в РВСР, затем 
профессор Воен. 
академии.
ВЕДЁРНИКОВ 
Алексей Степано
вич (парт, псевд.
С и б и р я к )
(1880—1919), уча
стник борьбы за 
Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. 
партии с 1897. Ор
ганизатор поли- 
тич. стачек, рук. 
боевых дружин в 
Томске (окт. 1905), участник Дек. во
оруж. восстания 1905 в Москве. После 
Февр. революции 1917 чл. МК партии, 
исполкома Моссовета, дел. 7-й (Апр.) 
конференции РСДРП(б). В Окт. дни чл. 
Моек. ВРК, нач. Центр, штаба Кр. Гвар
дии; руководил за
хватом телегра
фа, центральной 
телефонной стан
ции и почтамта.
Возглавлял отряд 
рабочих, подавив
ший контррев. мя
теж в Муроме 
(1918). '
ВЕЗИРОВ Мир 
Гасан Кязим оглы 
(1889—1918), уча
стник борьбы За М. Г.Везиров.
Сов. власть в
Азербайджане. Чл. партии эсеров. С
нояб. 1917 чл. исполкома Бакинского 
Совета. В апр. 1918 нарком земле
делия Бакинской коммуны. В мае 1918 
зам. пред, исполкома Совета крест, деп. 
Бакин, уезда. Расстрелян эсерами и
англ, интервентами в числе бакинских 
комиссаров.

ВЕЛИКОДВбРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ 
ЗАВОД в пос. Великодворье Касимов, у. 
Рязанской губ. акц. об-ва «Нечаева, 
Мальцова наследник» (ныне стек, з-д им.
A. А. Зудова в Великодворье Владимир, 
обл.). Осн. в 1817. В 1917 — 400 рабочих. 
Большевики до июня входили в объеди
нённую с.-д. орг-цию, затем отделились; 
в авг. — 90 чл. РСДРП(б) (пред. Зудов). 
Работали под рук. Гусевского к-та 
РСДРП(б). Дел. на 7-ю (Апр.) конферен
цию избран Н. М. Опыхтин. В марте 
избран врем, заводской исполком, в 
апр. — Совет рабочих деп. (пред, боль
шевик С. А. Волков). Введён 8-час. рабо
чий день, повышена зарплата; организо
вана пролет, милиция и прод. к-т, уста
новлены пайки. Профсоюз (осн. больше
виками) в июле—авг. провёл стачку 
рабочих з-да бемского стекла, требуя 
повышения зарплаты и контроля над 
произ-вом. В сент. установлены новые 
расценки. Св. 100 бойцов было в Кр. 
Гвардии (команд, большевик 3. М. 
Лещинский). На выборах в Учредит, 
собрание за большевиков голосовало св. 
90% избирателей. Сов. власть установи
лась мирным путём в нояб. 1917. 
ВЕЛЙЧКИНА (по мужу Б о н ч - Б р у 
е в и ч )  Вера Михайловна (1868—1918), 
участница Окт. революции в Петрогра
де. Чл. Ком. партии с 1903. Врач. После 
Февр. революции 1917 секр. редакции 
газ. «Известия» Петрогр. Совета, чл. 
редакции журн. «Работница», чл. бюро 
Рождественского райкома РСДРП (б). В 
Окт. дни работала в мед.-сан. отделе 
Петрогр. ВРК. В последующем — одна 
из организаторов сов. здравоохранения. 
Была одним из врачей, лечивших В. И. 
Ленина после покушения 30 авг. 1918. 
ВЕНГЕРСКАЯ ГРУППА РКП(б). Создана 
24 марта 1918 в Москве; пред. Б. Кун, 
секр. Э. Пор, рук. воен. работы Т. Саму- 
эли. В.г. была в числе инициаторов обра
зования Федерации иностранных групп 
РКП (б). Ещё до возникновения В. г. сло
жились венг. парт, группы в Томске 
(один из рук. Ф. Мюнних), Омске (рук. 
К. Лигети), Казани, Благовещенске, 
Красноярске, Самаре и др. городах; как 
правило, они имели печатные органы. 
Ряд групп возник после создания В.г. ЦО 
группы — газ. «Социалиш форрадалом» 
(«Социальная революция», Москва, апр. 
1918 — март 1919, тираж до 20 тыс. экз.). 
Всего в 1918—20, по не полным данным, 
при помощи орг-ций РКП(б) выходило 51 
периодич. издание на венг. яз., выпу
щены работы К. Маркса, Ф. Энгельса,
B. И. Ленина, брошюры Куна, Саму эли и 
др. В.г. вела политич. и организац. 
работу среди венг. военнопленных. В 
апр. — нояб. 1918 Моек, школу агитато
ров В.г. окончили 102 чел., школы в др. 
городах — 545 чел. Мн. венг. интерна
ционалисты участвовали в установлении 
Сов. власти, в борьбе с контррев. мяте
жами. В окт. 1917 — мае 1918 в рев. фор
мированиях было ок. 85 тыс. венгров. Из 
них выдвинулся ряд видных командиров 
Кр. Армии. В авг. 1918 В, И. Ленин бесе
довал с Куном и Самуэли о работе 
группы и перспективах рев. движения в 
Венгрии. 25 окт. 1918 конференция венг. 
коммунистов обсудила вопрос о возвра-
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щении быв. военнопленных на родину и о 
создании КП Венгрии. 4 нояб. 1918 кон
ференция коммунистов территорий, вхо
дивших в королев. Венгрию, в связи с 
назреванием рев. кризиса в странах 
Европы (см. Европейская революцион
ная ситуация 1917—18) приняла решение 
о возвращении кадров В.г. в Венгрию. 
После отъезда Куна пред, группы стал 
Э.Руднянский. В 1919 в В.г. — 724 чл. 
Десятки тысяч венгров сражались в Кр. 
Армии до полного разгрома внутр. кон
трреволюции и иностр. интервентов. В 
марте 1920 вместо В.г. созд. Центр, бюро 
венг. секций агитации и пропаганды при 
ЦК РКП(б), руководившее отделами в 76 
городах.
ВЕНГЕРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1918— 19.
Вел. Окт. соц. революция способство
вала нарастанию Европейской револю
ционной ситуации 1917—18, в условиях 
к-рой борьба венг. пролетариата, явив
шаяся одной из причин распада Австро- 
Венг. империи, вылилась в В.р. Она 
началась в Будапеште в ночь на 31 окт.
1918 восстанием вооруж. рабочих и сол
дат, руководимых рабочими и солд. 
Советами, созданными по примеру Сове
тов в России. Энергичные действия вос
ставшего народа привели к провозглаше
нию 16 нояб. 1918 в Венгрии бурж. 
республики. Революция не пошла дальше 
обще демократии, преобразований, но 
Советы проводили всё более самостоят. 
политику. По инициативе быв. военно
пленных в России — членов Венгерской 
группы РКП(б) во главе с Б. Куном, с 
участием левых с.-д. и рев. социалистов 
была создана 24 нояб. Ком. партия Венг
рии.

Коалиц. бурж. пр-во не решило стояв
ших проблем. Оно посылало против 
захватывавших помещ. землю крестьян 
карат, отряды; организовав полицейскую 
провокацию, арестовало рук. Ком. 
партии. Ультимативное требование Ан
танты об эвакуации значит, терр. страны 
обострило политич. кризис. 20 марта
1919 пр-во ушло в отставку. В обстанов
ке, когда вооруж. рабочие и солдаты тре
бовали установления диктатуры пролета
риата, лидеры с.-д. не решились одни 
взять власть. Они заключили с рук. ком
мунистов соглашение об установлении в 
Венгрии Сов. власти. Это означало мир
ное перерастание бурж.-демократии, 
революции в социалистическую. В слож
ной междунар. и внутр. обстановке Венг. 
сов. республика, провозглашённая 21 
марта 1919, просуществовала 133 героич 
дня и пала 1 авг. 1919 под ударами импе
риал истин. интервенции и внутр. контр
революции.
ВЕНЕДИКТОВ Евгений Михайлович 
(1895—1918), один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Молдавии. Штабс-капитан. 
После Февр. революции 1917 пред, пол
кового к-та 260-го пех. запасного полка. 
С кон. нояб. 1917 пред. Президиума 
исполкома Кишинёвского Совета. В дек. 
избран нач. 34-й запасной пех. бригады, 
затем нач. Рев. штаба сов. войск Бесса
раб. р-на, возглавившего борьбу с рум. 
интервентами и внутр. контрреволюци
ей. С янв. 1918 один из организаторов и 
рук. Особой армии Одесского округа,

А. С. Ведерников.
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затем — нач. шта
ба и ком. отряда, 
к-рый оборонял 
лев. берег Днест
ра. В апр. коман
довал 2-й рев. ар
мией. Попал в 
плен к белоказа
кам; зверски убит.
ВЁНЦЕК Фран
циск Иванович 
(1885—1918), уча
стник борьбы за 
Сов. власть в Са
маре. Чл. Ком. партии с 1904. После 
Февр. революции 1917 один из организа
торов и секр. первого Самар. Совета. В 
дек. 1917 пред. Ревтрибунала в Самаре. В 
янв. 1918 дел. 3-го Всерос. съезда Сове
тов. Замучен белогвардейцами, захватив
шими Самару.
ВЕРДЕРЁВСКИЙ Дмитрий Николаевич 
(1873—1946), после Февр. революции 
1917 нач. штаба Балтфлота (контр-адми
рал). В июне 1917 назначен команд. 
Балтфлотом, но в нач. июля отстранён 
от должности и отдан под суд за невыпол
нение приказов Врем, пр-ва во время 
Июльских дней. После поражения корни
ловщины 30 авг. (12 сент.) назначен мор. 
министром. После Окт. революции эми
грировал; незадолго до смерти принял 
сов. гражданство.
ВЁРМИШЕВ Александр Александрович 
(1879—1919), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1903. 
Участник Революции 1905—07. Рев. поэт 
и журналист, сотрудничал в «Правде», 
журн. «Просвещение». В Окт. дни 
командир красногвард. отряда при 
штурме Зимнего дворца, затем на гос. 
работе. С 1919 военком в Кр. Армии, 
раненым попал в плен к белогвардейцам 
и был убит.
«ВЁРНЫЙ», учебное судно Балтийского 
флота. Вступило в строй в 1896. Водоиз
мещение 1287 т. Скорость хода 10,8 узла. 
Команда 191 чел. Вооружение: 8—75-мм,
2— 47-мм, 2—37-мм орудий, 1 пулемёт. 
Базировалось на Кронштадт. В авг. 
командир «В.» Д. Е. Ерёмин избран чл. 
Кронштадтского Совета. 25 окт. (7 
нояб.) «В.», взяв на борт 2 роты учени- 
ков-комендоров (рук. унтер-офицер 
большевик Ф. С. Кузнецов-Ломакин с уч. 
судна «Аргунь»), вышел из Биорке в 
Петроград и в 20 ч 15 мин стал на якорь у 
Николаевского моста впереди «Авро
ры». Часть команды вместе с десантом 
участвовала в штурме Зимнего дворца. 
ВЕРХ-ИСЁТСКИЙ ЗАВОД, металлургии.
3- д акц. об-ва Верх-Исетских горных и 
механич. з-дов в Екатеринбургском у. 
Пермской губ. (ныне в Свердловске). 
Осн. в 1726. В 1914 — 4 тыс. рабочих. 
Орг-ция РСДРП(б) з-да была самой круп
ной в Екатеринбурге. Во главе гор. орг- 
ции стояли работавшие на з-де И. М. 
Малышев, чл. партии с 1905, Н. М. 
Давыдов, В. И. Ливадных и др. В марте 
рабочие з-да выбрали в Екатеринбург
ский совет 15 большевиков, в мае — 17; в 
авг. в земство — 23 большевика и 9 эсе
ров. Комиссия рабочего контроля под 
рук. Малышева вела борьбу с саботажем

хозяев — рабочие не допускали закрытия 
з-да. В сент. начали создавать Кр. Гвар
дию; в кон. года в отряде под команд. 
П. 3. Ермакова было 550 чел. В Окт. дни 
рабочие заявили на общем собрании о 
готовности поддержать петрогр. рабочих 
и матросов, приняли активное участие в 
установлении 26 окт. (8 нояб.) в Екате
ринбурге Сов. власти.
ВЁРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ ЗАВбД, чугуно
плавильный и железоделательный завод 
Т-ва Сергинско-Уфалейских горных 
заводов в Пермской губ. (ныне Уфалей- 
ский металлургии, з-д в г. Верхний У фа- 
лей Челябин. обл.). Осн. в 1761. В 1917 — 
4 тыс. рабочих и служащих. Орг-ция 
РСДРП(б) оформилась в апр., в авг. — 
450 чл.; один из организаторов В. А. Ху
дяков. По инициативе большевиков созд. 
профсоюз, ячейка Союза соц. рабочей 
молодёжи. Велась работа среди женщин. 
С июня большинство в Совете рабочих и 
солд. деп. принадлежало большевикам 
(95 мест из 103). Они боролись за улуч
шение условий труда, контроль над 
произ-вом. 13(26) авг. образована кон
трольная комиссия. Совет принял резо
люцию протеста против Гос. Моек, сове
щания, телеграфировал во ВЦИК Сове
тов, требуя передачи власти Советам, 
проведения решит, мер против корнилов
щины. 1(14) сент. рабочие участвовали в 
уральской политич. стачке. В сент. орга
низовалась Кр. Гвардия (50 бойцов, 
командир А. И. Дорофеев). Сов. власть 
установлена мирным путём в кон. окт. 
1917. '
ВЕРХбВНАЯ МОРСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
(ВМК), образована пост. СНК от 7(20) 
нояб. 1917 в составе нар. комиссара по 
мор. делам П. Е. Дыбенко, управля
ющего Мор. мин-вом капитана 1-го ранга 
М. В. Иванова, матроса линейного 
корабля «Евстафий» Черноморского 
флота и чл. законодательного совета 
морского ведомства В. В. Ковальского. 
На ВМК возлагались: демократизация и 
демобилизация старого воен, флота, 
чистка от контррев. элементов и реорга
низация аппарата быв. Мор. мин-ва. На 
Всерос. съезде воен. флота 25 нояб. (8 
дек.) ВМК была реорганизована, в её 
состав избрали Дыбенко, Иванова, 
контр-адмирала А. С. Максимова и мич
мана Ф. Ф. Раскольникова. 30 янв. (12 
февр.) 1918 СНК утвердил ВМК в соста
ве: Дыбенко, Вахрамеев, Раскольников, 
С. Е. Сакс. ВМК была исполнит, орга
ном СНК, провела реорганизацию в 
ВМС, ввела коллегиальное руководство 
Мор. Генштабом, Гл. мор. штабом и др. 
учреждениями мор. ведомства. После 
образования Наркомата по морским 
делам стала его коллегией. 
«ВЕРХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
НОЙ 6БЛАСТИ» (ВУСО), контррев. 
марионеточное «пр-во» на Севере России, 
созд. преим. из эсеров 2 авг. 1918 в 
Архангельске, в день, когда англ, интер
венты захватили город. Пред, и управля
ющий отделом иностр. дел Н. В. Чайков
ский (нар. социалист). Программа ВУСО 
предполагала ликвидацию завоеваний 
Окт. революции. Фактически власть 
была в руках «союзников», к-рые не счи
тались с эсерами; 28 сент. 1918 ВУСО

сменило белогвард. «Врем, пр-во Север
ной области». и
ВЕРХбВСКИЙ Александр Иванович 
(1886—1938), воен. деятель, ген.-майор 
(1917), комбриг (1936). Участник рус.- 
япон. и 1-й мир. войн. В июле—сент. 1917 
команд, войсками Моек. ВО; сотрудниг 
чал с эсерами и меньшевиками, рук. 
подавлением рев. выступлений солдат 
(Н. Новгород, Тверь). Выступил против 
корниловщины. 30 авг. (12 сент.) назна
чен воен. мин. Врем, пр-ва. Был сторон
ником выхода России из войны и демоби
лизации армии. Из-за несогласия с этим 
Врем, пр-ва 22 окт. (4 нояб.) вышел в 
отставку. После Окт. революции отказа
лся признать Сов. пр-во, участвовал в 
попытке создания в Ставке Главковерха 
(Могилёв) антибол ыиевист. пр-ва. В 
февр. 1918 порвал с контрреволюцией и 
вступил в Кр. Армию. С 1921 на препода- 
ват. работе. _
ВЕСОЛбВСКИЙ ( В е с е л о в с к и й )  
Бронислав Эузебиуш (Бронислав Андре
евич) (1870—1919), участник Окт. рево
люции в Петрограде, деятель польск. и 
рос. рабочего движения. Участвовал в 
Революции 1905—07. После Февр. рево
люции 1917 представлял польск. с.-д- 
тию в ЦК РСДРП (б). С июня 1917 канд. в 
чл. исполкома групп СДКПиЛ в России. 
Дел. 6-го съезда РСДРП(б), 2-го съезда 
Советов; входил в секретариат ЦК 
РСДРП(б). С авг. 1917 чл. Петрогр. ВРК. 
С дек. 1917 чл. ВЦИК, рук. одного из его 
отделов. С июля 1918 чл., с дек. — пред. 
Верх. рев. трибунала. В дек. 1918 возгла
вил делегацию рос. Кр. Креста, направ
ленную в Польшу для переговоров об 
обмене военнопленными. Убит польск. 
жандармами.
«ВЁСТНИК РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
(«Bote der russischen revolution»), жур
нал, орган загран. представительства 
ЦК РСДРП(б). Издавался в Стокгольме 
на нем. и франц. яз. с 15 сент. по 28 нояб. 
1917. Вышло 11 номеров. Журнал осве
щал рев. события в России, печатал 
статьи В. И. Ленина, публиковал отк
лики зарубежных революционеров и про
грессивных деятелей на Окт. соц. рево
люцию. Статьи из журнала использова
лись в иностр. печати.
ВЁТОШКИН Михаил Кузьмич (1884— 
1958), участник борьбы за Сов. власть в 
Вологде. Чл. Ком. партии с 1904. После 
Февр. революции 1917 чл. Вологод. и 
Великоустюг. Советов. С дек. чл. Воло
год. губкома РСДРП(б). С апр. 1918 до 
янв. 1920 пред, исполкома Вологод. губ. 
Совета. Участник Гражд. войны. С 1920 
на парт., сов., науч. и преподават. рабо
те. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
ВИКЖЕДОР ( В с е р о с .  и с п о л 
н и т .  к - т  ж е л е з н о д о р о ж н и 
ков) ,  центр, орган ж.-д. союза, высший 
сов. выборный орган управления транс
портом. Избран Чрезвычайным Всерос. 
ж.-д. съездом (дек. 1917 — янв. 1918, 
Петроград), на к-ром 13(26) янв. от 
имени СНК выступил В. И. Ленин. В В. 
вошли 37 большевиков, 17 лев. эсеров, 4 
с.-д.-интернационалиста. Пред. Д. И. 
Жук, чл. коллегии А. Г. Рогов, В. И. 
Невский и др. В. боролся с саботажем 
высших служащих на жел. дорогах (см.

Ф. И. Венцек.



Викжель), проводил работу по завоева
нию оси. массы железнодорожников на 
сторону Сов. власти (см. Железнодорож
ников профсоюзы), содействовал упоря
дочению работы ж.-д. транспорта. В. 
избрал коллегию Наркомата путей 
сообщения. По декрету СНК от 23 марта 
1918 В. стал высшей контролирующей 
проф. орг-цией без адм. функций. 30 
нояб. 1918 по решению СНК жел. дороги 
в условиях Гражд. войны объявлены на 
воен. положении и на них введён ин-т 
воен. комиссаров. На 1-м Всерос. съезде 
ж.-д. профсоюзов (21 февр. — 1 марта 
1919, Москва) созд. единый Центр, к-т 
профсоюза рабочих и служащих ж.-д. 
транспорта (Цекпрофсож) и В. прекра
тил деятельность.
ВИКЖЁЛЬ ( В с е р о с .  и с п о л н и т ,  
к - т  ж. - д.  п р о ф с о ю з а ) .  Создан 
на 1-м Всерос. учредит, съезде железно
дорожников, гл. обр. служащих и чинов
ников [Москва, 15 июля — 25 авг. (28 
июля — 7 сент.) 1917]. В составе В.: 14 
эсеров. 6 меньшевиков, 3 большевика, 6 
чл, др. партий, 11 беспартийных. В дни 
Окт. революции В., несмотря на усилия 
большевиков превратился в один из 
контр-рев. центров. Рук. В. выска
зывались против власти Советов. 
В пост, и телеграммах, разосланных 
26—29 окт. (8— 11 нояб.) по линиям 
жел. дорог и в местные Советы, 
они требовали создания «однородного 
социалистического правительства». 29 
окт. 1917 ЦК РСДРЩб) вступил в пере
говоры с В. по вопросу о власти. В обста
новке Керенского — Краснова мятежа
В. И. Ленин рассматривал эти перего
воры «...как дипломатическое прикры
тие военных действий» (ПСС, т. 35, с. 43) 
с целью выигрыша времени для разгрома 
мятежников и разоблачения предат. роли
В. ЦК партии, Ленин резко осудили 
оппортунистич. позицию, занятую нек- 
рыми членами ЦК (Л. Б. Каменевым. 
Г. Я. Сокольниковым и др.), соглашав
шимися с требованиями В. 20 нояб. 
(3 дек.) В. принял резолюцию, в к-рой 
признавал Сов. власть при условии пере
дачи ему управления ж.-д. х-вом. 12(25) 
дек. 1917 в Петрограде открылся Чрез
вычайный Всерос. съезд Союза ж.-д. 
рабочих и мастеровых. 13(26) дек. на 
съезде выступил В. И. Ленин. Б. ч. деле
гатов приняла резолюцию недоверия В. 
19 дек. 1917 (1 янв. 1918) В. созвал 2-й 
Чрезвычайный Всерос. съезд железнодо
рожников. Левое крыло его и представи
тели Чрезвычайного Всерос. съезда 
Союза ж.-д. рабочих и мастеровых поста
новили взять на себя выполнение всех 
функций Чрезвычайного Всерос. ж.-д. 
съезда, к-рый состоялся 5—30 янв. 
(18 янв. — 12 февр.) 1918 в Петрограде. 
Съезд избрал Викжедор. Рук. В. не пре
кратили антисов. деятельности, развер
нув борьбу против декрета СНК от 23 
марта 1918 о централизации управления 
ж.-д. транспортом. В нач. июня 1918 В. 
призвал железнодорожников к забастов
ке. По требованию рабочих жел. дорог 
России орг-ции В., превратившиеся в 
базы контрреволюции, были распущены. 
ВИЛЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ и В и л ь н о  
(В. г. и В.). Терр. Литвы и Белоруссии.

Уезды: Вилейский, Виленский, Диснен- 
ский, Лидский, Ошмянский, Свенцян- 
ский, Тракайский. В ходе 1-й мир. войны 
значит, количество пром. предприятий и 
часть населения эвакуированы во внутр. 
р-ны России. К 1917 В. г. оккупирована 
герм, войсками. Февр. революция выну
дила герм, империалистов искать «закон
ные» формы присоединения захваченной 
терр. В сент. (окт.) 1917 бурж. национа
листы в В. создали Тарибу литовскую, 
ставшую придатком оккупац. властей; В. 
г. вошла в Литов, бурж. республику.* 
ВЙЛЬЯМС Алберт Рис (1883—1962), 
амер. интернационалист, журналист. Из 
семьи шахтёра. В июне 1917 в качестве 
корреспондента газ. «Нью-Йорк ивнинг 
пост» приехал в 
Россию. На 1-м и 
3-м Всерос. съез
дах Советов вы
ступал с привет
ствиями от имени 
амер. пролетариа
та (присутствовал 
на 2-м и 4-м съез
дах). При штурме 
Зимнего дворца и 
аресте Временного 
пр-ва был вместе 
с красногвардей- А Р Вильямс 
цами, рев. солда
тами и матросами. Неоднократно встре
чался с В. И. Лениным. С дек. 1917 
сотрудничал с отделом междунар. пропа
ганды НКИД. В янв. 1918 вместе с Лени
ным выступал в Михайловском манеже 
на митинге солдат, отправлявшихся на 
фронт. В февр. вступил в Кр. Армию, 
один из организаторов Англо-амер. 
группы РКП(б) и интернац. отряда в 
Петрограде. Перед отъездом в США был 
принят Лениным (май 1918). Автор очер
ков и книг: «Ленин — человек и его дело»

ВИННИЦКОЕ 79
(1919), «Сквозь рус. революцию» (1921)
и ЯР* _
ВИННИЦКОЕ ВООРУЖЁННОЕ ВОС
СТАНИЕ 1 9  1 7 , восстание рабочих и 
рев. солдат 28 окт. (10 нояб.) — 2(15) 
нояб. под рук. большевиков за власть 
Советов на Украине. Рабочие города (з-д 
«Молот», ф-ка «Ястреб», суперфосфат
ный з-д и ряд мелких мастерских) в 
подавляющем большинстве поддержи
вали большевиков. К окт. гор. орг-ция 
РСДРП(б) насчитывала ок. 1 тыс. чел., 
возгл. Н. П. Тарногродским. Совет рабо
чих и солд. деп. занимал большевист. 
позиции. Винница была крупной тыло
вой базой и ж.-д. узлом Юго-Западного 
фронта. Здесь находился гарнизон (ок. 
30 тыс. чел.) — технич. части, солдаты 
к-рых были в осн. из квалифициров. 
рабочих, эскадра воздушных кораблей, 
оружейные мастерские 7-й армии и др. 
Большевикам удалось привлечь солдат 
на свою сторону.

Командование Юго-Зап. фронта 
издало приказ о выводе наиболее рево
люционно настроенного 15-го Крым
ского запасного полка на фронт и его 
расформировании. Солдаты отказались 
выполнить приказ, 23 окт. (5 нояб.) полк 
под красными флагами пришёл к зданию 
Совета. На состоявшемся митинге рабо
чих и солдат командир полка поручик 
И. Зубрилин заявил о разрыве с контр- 
рев. командованием и переходе на сто
рону Совета. С речью выступила Е. Б. 
Бош [пред. обл. к-таРСДРП(б) Юго-Зап. 
края], прибывшая в Винницу для согласо
вания действий местной парт, орг-ции с 
Киевской. Вечером был создан ревком 
(К-т по охране революции): П. Жуков,
С. Кудряшов, И. Прохорцев, Н. Тарно- 
гродский, И. Сдобнов, В. Журавлёв и 
Мармер. 25 окт. (7 нояб.) в город прибыл 
карат, отряд юнкеров и казаков с артил-

Участники вооруженного восстания за власть Советов в Виннице. Октябрь 1917.
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лерией и броневиками. Исполком Совета 
отказался выполнить требование коман
дования отряда о разоружении гарнизо
на. По предложению Бош исполком при
нял решение срочно вооружить гарни
зон. Штаб фронта направил в Винницу 
дополнительно казачьи части, два полка 
3-й гвард. дивизии, батальон юнкеров, 
броневики и др. Винницкий ревком обра
тился за помощью к революционно 
настроенному 2-му гвард. корпусу. Кор
пусной ревком решил направить вои
нские части в Киев, Винницу и Жме
ринку.

Командование фронта, боясь объеди
нения рев. сил Киева (см. Киевские 
вооружённые восстания 1917 и 1918) и 
Винницы, приказало подавить рев. 
выступление в Виннице. 28 окт. помощ
ник воен. комиссара Юго-Зап. фронта 
Т. Д. Костицын предъявил Совету ульти
матум. Нар. дом, где происходило заседа
ние Совета, был обстрелян карателями. 
В ответ на это ревком вызвал отряды 
15-го полка, эскадру возд. кораблей и 
броневики из 35-го автобронеотряда. 28 
окт. началось восстание; рев. частями 
командовал Зубрилин. После упорных 
двухдневных боёв 30 окт. (12 нояб.) рев. 
войска из-за нехватки боеприпасов и про
довольствия, а также из-за задержки 
частей 2-го гвард. корпуса, не желая 
подвергать мирное население опасности 
арт. обстрела, по решению ревкома оста
вили город, 2 нояб. подошли части 2-го 
гвард. корпуса. Контррев. войска бежали 
из Винницы. В городе была установлена 
Сов. власть. Восстание способствовало 
революционизированию солдатских масс 
Юго-Зап. фронта.
ВИННИЧЁНКО Владимир Кириллович 
(1880—1951), один из идеологов бурж. 
национализма и рук. националистич. 
контрреволюции на Украине, писатель. 
С 1907 чл. ЦК Укр. с.-д. рабочей партии. 
С марта 1917 в числе организаторов и 
рук. Центральной рады ; Окт. револю
цию встретил враждебно. В нояб. 1917 — 
янв. 1918 пред, и секр. по внутр. делам 
расширенного Ген. секретариата «Укр. 
нар. республики». С авг. 1918 один из ли
деров «Укр. нац. союза», в нояб. 1918 — 
февр. 1919 глава бурж.-националистич. 
Укр. директории. В нач. 1920 эмигриро
вал, но летом, якобы примирившись 
с Сов. властью, вернулся на Украину 
и был назначен зам. пред. СНК УССР. В 
том же году уехал за границу, выступил 
как открытый враг Сов. власти. 
ВИНОГРАДОВ Павел Михайлович 
(1889—1932), участник борьбы за Сов. 
власть в г. Верном. Чл. Ком. партии с
1918. После Февр. 
революции 1917 — 
командир роты на 
фронте; с янв. 1918 
один из руководи
телей большеви
ков г. Верного. С 
апр. — пред.
Семиреченского 
облисполкома. В 
июне 1918 пред.
Верненского к-та 
РКП(б) и пред, 
уездного Совета. П. М. Виноградов.

В годы Гражд. 
войны на политра
боте в Кр. Армии, 
затем на хоз. и 
партийной.
ВИНОГРАДОВ 
Павлин Фёдоро
вич (1890—1918), 
участник Окт. ре
волюции в Петро
граде. В рев. дви
жении с 1905. Чл.
Ком. партии. Уча
стник революции 
1905—07. С 1912 на каторге. В 1917 уча
ствовал в борьбе с корниловщиной, в 
штурме Зимнего дворца. В кон. 1917 — 
нач. 1918 пред. прод. к-та Александро- 
Невского р-на (Петроград). В февр. 1918 
командирован в Архангельск для оказа
ния прод. помощи Петрограду (обеспе
чил отправку 10 тыс. пудов хлеба); 
избран зам. пред. Архангельского Сове
та. В июле 1918 рук. подавлением кулац
кого мятежа в Шенкурском у.; в авг. соз
дал и возглавил Сев.-Двинскую воен. 
флотилию для борьбы с интервентами и 
белогвардейцами. Погиб в бою. 
ВИНОКУРОВ Александр Николаевич 
(1869—1944), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1893. В 
1917 деп. Петрогр. гор. думы. С 30 нояб. 
(13 дек.) пред, первой большевист. 
Петрогр. гор. думы. С янв. (февр.) 1918 
пред. Совета врачебных коллегий, чл. 
коллегии Наркомтруда. В 1918—21 нар
ком социального обеспечения и зам, нар
кома труда. В 1924—38 пред. Верх, суда 
СССР. Был чл. ВНИК и ЦИК СССР. 
ВИТЕБСКАЯ ГУБЕРНИЯ и В и т е б с к  
(В. г. и В.). Уезды: Велижский, Витеб
ский, Городокский, Двинский, Дриссен- 
ский, Лепельский, Люцинский, Невель
ский, Полоцкий, Режицкий, Себежский.
В. г. включала терр. сев.-воет, части 
Белоруссии, юго-вост. — Прибалтики и 
крайне юж. часть сев.-зап. Европ. Рос
сии. Пл. 38649,5 кв. вёрст. Нас. 1984,8 
тыс. чел. Агр. р-н. У помещиков св. 50% 
всех земель. Ок. 70% крестьян — бедня
ки. В пром-сти преим. мелкое произ-во и 
ремесло. В 1917 В. г. — тыловой р-н Сев. 
и Зап. фронтов, входила в Двинский 
военный округ и Минский военный 
округ; дислоцировались Третья армия 
Зап. фронта. Пятая армия Сев. фронта, 
Витебский гарнизон, Двинский гарни
зон, Невельский гарнизон, Полоцкий 
гарнизон и др., в к-рых были значит, рев. 
силы. Вокруг штабов в В., военно-про
мышленных комитетов, к-тов Земского 
и городского союзов группировались 
силы контрреволюции.

4—6 (17—19) марта 1917 в В. прошли 
выборы в Совет рабочих деп.; 5 (18) 
марта создан Совет солд. деп. [объедини
лись 10 (23) мая, фракция РСДРП(б) 
оформилась к июню]. 14 (27) марта в 
Полоцке избран исполком Совета рабо
чих деп.; в Совете солд. деп. — засилье 
офицеров; объединённый Совет создан в 
конце марта. К нач. апр. Советы дей
ствовали во всех городах В. г. (во главе 
преим. меньшевики и бундовцы). В апр.— 
мае образованы Советы крест, деп. и 
солд. к-ты в армиях. 21—28 марта (3—10

апр.) в Двинске на 1-м съезде 5-й армии 
избран исполнит, к-т (Армиском 5), в 
апр. (мае) на съезде в Полоцке — к-т 3-й 
армии. К сер. марта закончилось форми
рование органов Врем, пр-ва.

К апр. в В. 18 профсоюзов. В В. разме
щались губ. органы кадетов, эсеров (св.
2,5 тыс.), меньшевиков и националистич. 
партий. К маю усилилось лев. течение в
В. орг-ции Белорусской социалистичес
кой громады, склонившее её к выходу из 
объединённого националистич. к-та. 18 
июня (1 июля) в В. прошла массовая 
антивоен. демонстрация. Росло число 
рев. выступлений крестьян в В. г. (к ле
ту — 152) к окт. — св. 187.

Большевики В. г. входили в объеди
нённые орг-ции РСДРП. 20 июня (Зиюля) 
1917 собрание 58 большевиков, И мень- 
шевиков-интернационалистов и 28 меж- 
районцев В. решило выйти из «объединё- 
нки», 2 (15) июня оформилась орг-ция 
интернационалистов, её к-т (А. И. Бере- 
стень, С. И. Бородаевский, Д. М. Трай- 
нов, В. Я, Чунчин и др.) установил связь 
с ЦК РСДРП(б); 13 (26) сент. принял 
решение называться Витеб. орг-цией 
РСДРП(б). В конце июня создана орг-ция 
объединённых интернационалистов в 
Полоцке, стояла на ленинских позициях, 
наладила связь с ЦК РСДРП(б). В июле 
образована большевист. орг-ция в 
Городке — 10 чел., в сер. сент. — в Двин
ске, к осени — в большинстве городов В. 
г. В сент. 1917 решением 1-й Сев.-Зап. 
обл. конференции они объединены в 
Сев.-Зап. обл. орг-цию РСДРП(б); к нач. 
окт. в В. г. св. 3 тыс. большевиков.

Большевики В. г. активно участвовали 
в борьбе с корниловщиной, создали 
Воен.-рев. бюро при Витеб. Совете, 
красногвард. отряды, контролировали 
штаб Двинского ВО, ж.-д. узлы. Были 
задержаны 2 эшелона текинцев и драгун, 
перешедшие затем на сторону рев. войск. 
Накануне Окт. революции значит, часть 
рабочих, беднейших крестьян, солдат 
шла за большевиками, укрепились их 
позиции в Советах.

25 окт. (7 нояб.) в В. прошли митинги, 
приветствовавшие восстание в Петрогра
де; 27 окт. (9 нояб.) — массовая демон
страция под лозунгом «Вся власть Сове
там!». В тот же день создан ВРК (А. Дру- 
зул, П. Петров, Б. Пинсон, С. Саркись- 
ян, П. Королёв), к-рый взял власть в В. 
Нач. гарнизона и комендантом В. назна
чен большевик С. Н. Крылов. С 28 окт. 
(10 нояб.) по 7 (20) нояб. красногвардей
цами и частями гарнизона разоружены 
ок. 20 тыс. солдат, направленных Став
кой в помощь Керенскому. Контррево
люция организовала саботаж чиновни
ков, с помощью меньшевиков и эсеров 
создала в противовес ВРК при Витеб. 
Совете Воен. бюро, к-рое не получило 
поддержки трудящихся и было упразд
нено ВРК 29 нояб. (11 дек.). ВРК распу
стил соглашат. Совет. Новые выборы в 
нач. нояб. принесли победу большеви
кам. 11 (24) нояб. общим собранием 
Совета принята резолюция с привет
ствием Сов. власти и В. И. Ленину.

В 5-й армии и Двинске руководила 
борьбой за власть Советов большевист. 
фракция Армискома во гл. с Э. М.



Склянским. 26 окт. (8 нояб.) создан ВРК, 
к-рый установил контроль над штабом 
армии, вокзалами, не допустил отправки 
войск для борьбы против революции. 
Установлению Сов. власти в Полоцке 
противодействовал эсеро-меньшевист. 
«К-т спасения революции», требовавший 
создания «однородного соц. пр-ва». Боль
шевики образовали Врем. ВРК, развер
нули агитац. работу. 2-й съезд 3-й армии 
[Полоцк, 2—6 (15—19) нояб., 450 дел., в
т. ч. 155 большевиков] под влиянием 
соглашателей принял резолюцию о соз
дании коалиц. соц. пр-ва. 17 (30) нояб. 
избран ВРК (10 большевиков, 5 эсеров- 
максималистов), к-рый взял власть в 
городе, подготовил с помощью предста
вителей Петрогр. Совета 3-й армейский 
съезд [2—8 (15—21) дек. 1917], приняв
ший болыпевист. резолюцию о власти. 
Перевыборы Совета в нач. дек. укрепили 
влияние большевиков (пред, стал боль
шевик Ф. П. Лукьянов). 31 окт. (13 нояб.) 
Сов. власть установлена в Лепеле, 8 (21) 
нояб. в Городке, 15 (28) нояб. в Дриссе. 
Победу Сов. власти в В. г. закрепил губ. 
съезд Советов рабочих и солд. деп. [В.,
11—16 (24—29) дек. 1917, 310 большеви
ков из 386 дел., пред, съезда большевик
В. Я. Чунчин]. В избранном губ. Сове
те — 55 чл. РСДРП(б) из 65 деп.

В ходе интервенции Четверного союза 
сев.-зап. часть В. г. в февр. 1918 оккупи
рована герм, войсками, наступление их 
остановлено в марте на линии Полоцк— 
Орша—Могилёв—Гомель.
ВИТЕБСКИЙ ГАРНИЗбН. Входил в 
Двинский военный округ. Был тыловой 
базой Северного фронта. К нач. 1917 
состоял из 15-го уланского тат., 2-го 
Хопёрского казачьего полков, неск. 
подразделений Двинского крепостного 
полка, 7-го запасного артдивизиона, 4-го 
авиапарка, св. 10 рабочих дружин, ряда 
технич. и тыловых подразделений и учре
ждений, а также управлений округа, 93-й 
бригады гос. ополчения и 19-й инж. рабо
чей бригады (всего ок. 50 тыс. чел.). 5 
(18) марта в В. г. были созданы Совет 
солд. деп., к-рый 10 (23) мая объединился 
с Советом рабочих деп., и солд. к-ты. 
Первоначально солд. орг-ции оказались 
под влиянием эсеров и меньшевиков. 
Большевикам В. г. пришлось вести разъ
яснит. работу, разоблачая контррев. 
политику Врем, пр-ва, грабит, характер 
войны, предательство интересов народа 
эсерами и меньшевиками. Влияние и 
авторитет большевиков быстро росли, 
особенно в технич. частях со значит, про
лет. прослойкой. В Июньской демон
страции солдаты В. г. участвовали под 
лозунгами большевиков. Были образо
ваны орг-ция РСДРП(б) и её фракция в 
Витебском Совете. Для орг-ции борьбы с 
корниловщиной Совет создал Воен.-рев. 
бюро, в к-рое входили большевики Ахов, 
Дёмин, Тайков. Был установлен кон
троль над штабом округа и ж.-д. узлом. В 
Оршу для блокирования действий Ставки 
направлены воинские части и отряд крас
ногвардейцев. В окт. создана воен. орг- 
ция при Витебском к-те РСДРП(б). Весть 
о победе Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде солдаты В. г. встретили 
манифестациями в поддержку Сов. пр-ва.

27 окт. (9 нояб.) Витебский губком 
РСДРП(б) образовал ВРК, к-рый назна
чил нач. В. г. большевика подпоручика 
С. Н. Крылова и одновременно рекомен
довал всем частям и подразделениям 
немедленно избрать новый команд, 
состав. 28 окт. (10 нояб.) нач. штаба 
Верх, главнокоманд. ген. Н. Н. Духонин 
приказал направить против рев. Петро
града Приморский драгунский полк (при
был в Витебск в окт.). Однако последний 
отказался выполнить этот приказ. Пере
выборы Совета в нач. нояб. закрепили 
победу большевиков. К нояб. в В. г. — 
ок. 19 тыс. чел., 69% из них на выборах в 
Учредит, собрание голосовали за боль
шевиков. В составе рев. войск под 
команд. Р. И. Берзина мн. солдаты В. г. 
участвовали в ликвидации контррев. 
Ставки и подавлении Довбор-Мусниц- 
кого мятежа. В кон. 1917 — нач. 1918 в
В. г. началось формирование 1-го 
польск. рев.
батальона. Ла
тышского конного 
отряда, 5-го полка 
им. Витебского 
Совета.
ВИТбЛИН Пётр 
Янович (1892—
1937), участник 
борьбы за Совет
скую власть в 
Калуге. Чл. Ком, 
партии с 1908. С 
июня 1917 пред.
Калуж. орг-ции 
РСДРП(б), с июля — пред. Калуж. губ- 
кома. В Окт. дни чл, гор. ВРК. С янв. 
1918 пред, губисполкома. Затем на др. 
сов. работе,
ВЛАДИМИРОВ (наст. фам. Ше й н -  
ф и н к е л ь) Мирон Константинович 

(1879—1925), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. РСДРП с 1903. В 1911, 
находясь в эмиграции в Париже, отошёл 
от большевиков и 
примкнул к мень- 
шевикам-плеха- 
новцам. На 6-м 
съезде РСДРП(б) 
вместе с «межрай- 
онцами» принят в 
партию большеви
ков. В Окт. дни 
комиссар ВРК, 
возглавлял Пет
рогр. прод. упра
ву, позже был 
членом коллегии м к  Владимиров. 
Наркомпрода. В
1919—20 чл. РВС ряда фронтов, С 1921 
на гос. и парт, работе, с 1924 зам. пред. 
ВСНХ СССР. Канд. в чл. ЦК РКП(б) с 
1924. Чл. ЦИК СССР и ВЦИК. 
ВЛАДИМИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ и В л а
д и м и р (В. г. и В.). Уезды: Александ
ровский, Владимирский, Вязниковский, 
Гороховецкий, Ковровский, Меленков- 
ский, Муромский, Переел авский, 
Покровский, Судогодский, Суздальский, 
Шуйский, Юрьевский. Пл. 42831,8 кв. 
версты. Нас. 2225,9 тыс. чел. Одна из 
наиболее пром. губ. страны, на 3-м месте 
после Моек, и Петрогр. губ. по текст, 
произ-ву. Мн. предприятия, расположен

П. Я. Витолин.

ные в Ковровском, Суздальском, Шуйс
ком уу., имели традиционные хоз. связи с 
предприятиями соседних Кинешемского, 
Нерехтского и Юрьевецкого уу. 
Костромской губ. Рабочие этого района 
(с центром в Иваново-Вознесенске) 
составляли один из ведущих монолитных 
отрядов революции (см. Иваново-Кине- 
шемский район). С. х-во во В. г. развито 
слабо, крестьянство страдало от малозе
мелья; уже в 1916 её поразил прод. кри
зис. В. г. входила в Моек. ВО, в 1917 рас
квартированы: во В. 668-я пешая дружи
на, 82-й, 215-й пех. запасные полки; в 
Александрове 197-й; в Муроме 205-й; в 
Шуе 89-й и 237-й; в Гороховце 253-й; в 
Вязниках 28-й; в Покрове 21-й; в Ива
ново-Вознесенске Сто девяносто девя
тый пехотный запасный полк; в Ков
рове Двести пятидесятый пехотный 
запасный полк.

Известие о свержении царизма посту
пило во В. г. 1 (14) марта 1917. 2 (15) 
марта состоялись митинги, демонстра
ции, начались выборы в Советы рабочих 
деп., в воинских частях — в полковые 
к-ты. 3 (16) марта состоялось 1-е заседа
ние Совета рабочих и солдатских депута
тов в Иваново-Вознесенске. На предпри
ятиях создавались фабзавкомы, в некото
рых местах устанавливался рабочий кон
троль. Возрождались профсоюзы. В 
большинстве Советов преобладали мень
шевики и эсеры, но большевики возгла
вили Советы: в Гусь-Хрустальном — 
П. И. Хрульков, Иваново-Вознесенске —
В. П. Кузнецов, в Коврове — А. Н. Бар
суков, в Шуе — М. А. Белов, в Пере
ел авле-Залесском — И. Н. Кузнецов [Со
вет рабочих деп. образован президиумом 
фабзавкомов 30 марта (12 апр.)]. В Ива
ново-Вознесенске, Муроме, Шуе изна
чально возникли единые Советы рабочих 
и солд. деп. Одновременно буржуазия 
создавала свои органы, ставшие вскоре 
органами Врем, пр-ва. 3 (16) марта во В. 
деятели гор. думы и земства избрали губ. 
исполком во главе с кадетом. Складыва
лось двоевластие.

Вышедшие из подполья большевики в 
Гусь-Хрустальном [3(16) марта 50 чел.], в 
Александрове [4(17) марта], в Коврове 
[5(18) марта 65 чел.], в Иваново-Возне
сенске [9(22) марта], во В. и др. городах 
стали развивать активную деятельность. 
Во В. пром. рабочих было мало, опорой 
большевиков Л. М. Белоконской, И. А. 
Бобкова, И. А. Завадского, И. С. Тока
рева, Н. К. Шеенкова и др. являлись сол
даты гарнизона. В Александрове упор
ную борьбу с меньшевиками вели Г. Ф. 
Ануфриев, Н. Я. Глазунов, Н. М. Тихо- 
нравов и др. 21 марта (3 апр.) во В. создан 
уездный Совет солд. деп. В Муроме, 
имевшем до 10 тыс. рабочих, сильная 
орг-ция была у эсеров, возглавляемый 
ими Совет запретил митинги и собрания 
большевиков, к-рых к 16 июля лишь 40 
чел. В марте во В. г. возвратились из 
ссылки большевики А. С. Бубнов, А. С. 
Киселёв, Ф. Н. Самойлов и др.

Нарастали прод. трудности. В Ковров
ском, Переславском и Судогодском уу. 
начались волнения. 15(28) апр. губ. 
органы бурж. власти созвали съезд пред
ставителей исполкомов и Советов, к-рый
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поддержал Врем, пр-во, в избранном губ. 
исполкоме преобладали кадеты и согла
шатели. 23 апр (6 мая) во В. создан уезд
ный Совет крест, деп., а 25 апр. (8 мая) 
уездный Совет рабочих деп., большин
ство в них получили эсеры и меньше
вики.

Большевики В. г. имели постоянную 
связь с Моек. обл. бюро РСДРП(б), к-рое 
направило им для помощи Завадского и
A. Н. Фокина. На 7-й (Апр.) Всерос. кон
ференции РСДРП(б) от Гусь-Хрусталь- 
ного был Н. М. Опыхтин, от Коврова 
И. И. Нейбах. 6(19)мая в Иваново-Возне
сенске состоялся съезд представителей 
ф-к и з-дов В. г., поддержавший болыпе- 
вист. лозунги. Съезд способствовал объ
единению сил рабочего класса В. г. 
13(26) мая Гусевская орг-ция РСДРП(б) 
отозвала из эсеровского Совета своих 
представителей. 20 мая (2 июня) больше
вики получили большинство в Александ
ровском Совете (руководители Г. Ф. 
Ануфриев, М. И. Журавлёв, Г. А. Коз
лов и др.). 25 мая (7 июня) Советы рабо
чих и солд. деп. Владимирского у. поста
новили объединить свою деятельность; в 
Судогде создан уездный Совет рабочих и 
солд. деп.; работу вели большевики П. В. 
Ошмарин, Г. М. Журавлёв, П. А. Мар
ков и др. 28 мая (10 июня) в Коврове 
собрание Советов рабочих и солд. деп. 
избрало единый исполком, в к-ром боль
шевики получили большинство. 31 мая 
(13 июня) Совет Коврова взял под кон
троль все органы гор. самоуправления.

Большевист. требование прекращения 
империалистич. войны всё сильнее овла
девало солд. массами. 30 апр. (13 мая) во
B. Совет солд. деп. решил, что без санк
ции Моек, и Петрогр. Советов гарнизон
В. маршевые роты на фронт посылать не 
будет. 10(23) мая съезд полковых к-тов
В. г. во В. создал губ. Совет солд. деп. 
5(18) июня этот Совет принял резолю
цию о скорейшем заключении мира.

Большую работу во В. г. провели пред
ставители Моек. обл. бюро РСДРП(б) 
К. А. Козлов, И. В. Косиор, Г. И. Ломов 
и др. Растущему влиянию большевиков в 
рабочих и солд. Советах противодейство
вали эсеры и меньшевики. 14(27) мая во
В. под эгидой эсеров начал работу губ. 
крест, съезд. В 20-х числах мая прошли 
уездные крест, съезды, на к-рых были 
образованы, как правило, эсеровские 
Советы крест, деп. Откладывая решение 
осн. вопросов революции до Учредит, 
собрания, соглашатели ничего не делали 
для прекращения прод. кризиса, приняв
шего во В. г. критич. размеры. Прод. 
волнения охватывали не только пром. 
центры В. г., но и деревню. 21—22 июня 
(4—5 июля) в Муроме крестьяне уезда 
самовольно выгрузили из проходившей 
баржи 15 тыс. пудов хлеба. Убедившись в 
справедливости требований большеви
ков, крестьяне Судогодского у. создали 
13 сел. ячеек РСДРП(б). 1(13) июня из 
объединённой орг-ции вышли меленков- 
ские большевики (М. И. Галадов, Ф. И. 
Иванов, А. Н. Коноплёв, П. Н, Левин, 
М. И. Молчанов и др.); 12(25) июня — 
муромские (Т. Н. Глаголев, А. И. Ерлы- 
кин, М. М. Жуков, И. П. Лашков и др.). 
Во В. к 6-му парт, съезду было 18о боль
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шевиков. По призыву Моек. обл. бюро 
РСДРП(б) во В. г. 18 июня под больше
вист. лозунгами «Вся власть Советам!», 
«Долой империалистическую войну!» 
прошли демонстрации.

3(16) июля Совет солд. деп. В. отказа
лся выполнить приказ команд. Моек. ВО 
об отправке на фронт 82-го полка, это 
решение поддержали солдаты 215-го пол
ка. 5(18) июля Советы Александрова и 
Коврова приняли резолюцию «Вся 
власть Советам!». 9(22) июля во В. при
был команд. Моек. ВО с артиллерией и 
броневиками. Во избежание кровопроли
тия 82-й полк согласился отправиться на 
фронт.

16—17(29—30) июля во В. проходила 
районная конференция РСДРП(б) Влади
мирского, Ковровского, Меленковского, 
Муромского, Покровского, Судогодско
го, Суздальского уу. Образованный парт, 
р-н делился на подрайоны: Владимир
ский, Гусевский, Муромский. На 6-й 
съезд РСДРП(б) избраны делегаты К. А. 
Козлов и А. Н. Фокин. После парт, 
съезда во В. г. был направлен М. В. 
Фрунзе, проделавший большую работу 
по реализации решений съезда.

Непрекращавшиеся прод. волнения 
приняли угрожающий характер. 8(21) 
авг. губ. прод. к-т послал министру про
довольствия телеграмму: «... Продуктов 
нет... накануне голодного бунта...». 
Активизация после июльских событий в 
Петрограде (см. Июльские дни) сил 
контрреволюции встретила во В. г. упор
ное сопротивление. Повсеместно созда
валась Кр. Гвардия, самые большие 
отряды её были в Гусь-Хрустальном, 
Коврове, Собинке. 9(22) авг. в Коврове 
образован воен.-рев. ж.-д. к-т, 20 авг. (2 
сент.) в Кольчугине — врем. рев. к-т. 27 
авг. (9 сент.) во В. г. получено известие о 
начавшейся корниловщине. В Юрьеве- 
Польском образована Комиссия по 
охране революции. 28 авг. (10 сент.) 
совещание обществ, орг-ций В. временно 
передало всю власть Совету, в Коврове 
такое же совещание — созданному 
Исполнит, рев. к-ту. 29 авг. (11 сент.) в 
Александрове создан Воен.-рев. к-т, в 
Муроме — К-т чрезвычайной охраны, в 
Судогде — К-т демократии, орг-ций, в 
Гусь-Хрустальном — Воен.-рев. к-т. 
Прошедшие в кон. июля—авг. выборы в 
гор. думы показали рост влияния боль
шевиков, к-рые провели своих предста
вителей во всех городах В. г. В ряде 
крест. Советов эсеры потерпели пораже
ние. Так, в Александровском, Ковров- 
ском и Судогодском уу. преобладали 
большевики. 17—18 сент. (30 сент.— 
1 окт.) 1-я конференция орг-ций 
РСДРП(б) В. г. (43 дел. представляли 
9596 чл. партии) отметила, что почти все 
Советы В. г. на стороне большевиков. 17 
сент. во В. открылся 1-й губ. съезд Сове
тов солд. деп., к-рый потребовал пере
хода власти к Советам. 20 сент. (3 окт.) 
эсеро-меныневист. президиум Кольчу- 
гинского Совета сложил полномочия, в 
новом составе Совета большевики полу
чили большинство. 23—25 сент. (6—8 
окт.) 1-й губ. съезд Советов рабочих деп. 
во В. принял резолюции большевиков, 
избрал губ. бюро Советов рабочих деп.

В сент. из назначенных для В. г. 800 
вагонов муки поступил 161, прод. волне
ния достигли предела. Повсеместно вы
двигалось требование — «Вся власть 
Советам!». 16—17 (29—30) окт. губ. объ
единит. съезд Советов рабочих и солд. 
деп. во В. (губ. Совет крест, деп., воз
главляемый правыми эсерами, отказался 
в нём участвовать) постановил считать 
все Советы В. г. на положении открытой 
борьбы с Врем, пр-вом. После съезда 
фактич, власть во мн. местах В. г. пере
шла к Советам. 21 окт. (3 нояб.) Центр, 
стачечный к-т Иваново-Кинешемского р- 
на объявил начало забастовки текстиль
щиков, она охватила всю В. г., к ней при
соединились рабочие др. пром. отраслей.

Дел. В. г. на 2-м Всерос. съезде Сове
тов были большевики П. А. Грязнов, 
Д. Т. Евсеев, М. М. Жуков, И. С. Нефёдов,
A. А. Осинкин и др. Известие о победе 
вооруж. восстания в Петрограде пришло 
во В. г. 26 окт. (8 нояб.). Во В. был обра
зован ВРК—И. С. Токарев, А. Н. Фокин 
и др. Сов. власть во В. г. установилась 
мирным путём в ряде городов и рабочих 
посёлков уже 25 окт. Из В. г. были 
направлены отряды рев. рабочих и сол
дат на помощь трудящимся Москвы. Во
B. Совет взял власть 27 окт. (9 нояб.). В 
уездах, где было мало пром. рабочих и не 
были расквартированы воинские части, в 
эсеровских крест. Советах преобладали 
кулаки. Сов. власть была установлена 
после перевыборов Советов, так, в Юрь
еве 22 дек. 1917 (4 янв. 1918). На выборах 
в Учредит, собрание большевики полу
чили 56% голосов, эсеры — 32,7%, мень
шевики — 2,1%, кадеты — 6,3%,

С установлением Сов. власти во В. г. 
начались соц. преобразования. На 
фронты развязанной интервентами и 
белогвардейцами Гражд. войны В. г. 
направила тысячи рабочих.
ВЛАДИМИРСКИЙ Михаил Фёдорович 
(1874—1951), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве. Чл. Ком. партии с 1895. 
Участник Дек. 
вооруж. восстания 
1905 в Москве. С 
июля 1917 чл.
Исполнит. бюро 
МК РСДРП(б). В 
Окт. дни входил в 
состав Боевого 
парт, центра по 
руководству во
оруж. восстани
ем, член Моек.
ВРК; затем чл.
Президиума Моек.
Совета. В 1918—21 
чл. Президиума ВЦИК, в 1919 зам. нар
кома внутренних дел РСФСР. В 1918—19 
чл. ЦК, в 1919—20 канд. в чл. ЦК 
РКП(б). С 1922 на парт, и гос. работе. В 
192^—27 чл. Президиума ЦКК ВКП(б). 
В 1927—51 пред. Центр, ревизионной 
комиссии ВКП(б). Чл. Президиума ЦИК 
СССР. Деп. Верх. Совета СССР.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ВРЕМЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА. Осн. направления 
империалистич. В. п. Врем, пр-ва всех 
составов: продолжение мировой войны, с 
к-рой рос. буржуазия связывала надежды

М. Ф. Владимирский.



на обогащение и аннексии; подавление 
революции и упрочение своего клас. 
господства; поддержание союза с веду
щими гос-вами Антанты (уже в марте 
заявившими об офиц. признании Времен
ного правительства); сохранение в 
тайне заключённых царизмом соглаше
ний о переделе мира; продолжение угне
тения полуколон. стран Востока. Харак
тер и преемственность оси. направлений
В. п. Врем, пр-ва определили её сходство 
с царской. Происшедшие в связи с Февр. 
революцией 1917 изменения во внутр. и 
междунар. обстановке обусловили пере
мены, к-рые проявились в формах и 
методах осуществления В. п.: в офиц. 
заявлениях стала широко применяться 
«демократия.», а затем и «соц.» фразео
логия, использовавшиеся как средство 
воен. пропаганды и обмана нар. масс; 
Врем, пр-во было вынуждено в период 
двоевластия терпеть, а в определ. мере и 
пыталось использовать в своих интересах 
междунар. деятельность соглашат. руко
водства Петрогр. Совета (а затем ВЦИК 
Советов менъшевистско-эсеровско- 
го).Произошла нек-рая эволюция ориен
тации В. п.: наиболее близкими Врем, 
пр-ву державами оставались Франция и 
Великобритания (при увеличении роли 
последней), но проявилась тенденция к 
сближению с США (с серьёзными коле
баниями обеих сторон). Важнейшее 
место в отношениях России с Антантой 
занимало воен. взаимодействие, в основе 
к-рого лежали расчеты на то, что актив
ные операции рус. войск на Воет, фронте 
окажут «оздоровляющее» влияние на 
положение в стране. Стремление пода
вить грозившее увлечь пролетариат др. 
стран рев. движение, одним из гл. требо
ваний к-рого было прекращение импе- 
риалистич. войны, сближало Врем, пр-во 
с державами Антанты. Вместе с тем 
быстро падал междунар. престиж России, 
причинами чего явились: ослабление рос. 
воен. мощи; растущая экономия, зависи
мость от Великобритании, Франции, 
США, Японии и др. стран; слабость гос. 
власти и др. Постепенно усиливалось 
вмешательство держав Антанты во 
внутр. дела России. Понижение между
нар. влияния России сказалось и на её 
отношениях с др. странами (гл. обр. на 
Балканах). В Азии, будучи связанным 
соглашениями с Великобританией, Япо
нией и Францией, Врем, пр-во не пошло 
на обновление проводившейся царизмом 
политики. Вместе с ослаблением эконо
мия. возможностей России происходило 
падение её. престижа в зависимых странах 
и ущемление позиций рос. империализма 
там ведущими державами Антанты. 
Напряженными оставались рус.-япон. 
отношения: правящие круги Японии, осу
ществлявшие активную экспансию на 
Д. Востоке, были обеспокоены разви
тием событий в России и перспективами 
продолжения ею войны, признаками 
рус.-амер. сближения; Временное прави
тельство принимало меры к устранению 
недоверия Японии как путём дипломати
ческих заверений, так и практических 
шагов (продажа ей участка КВЖД и др.).

Гл. вопросом В. п. Врем, пр-ва, нахо
дившейся в центре обществ, борьбы,

было отношение к войне и миру. Уже 
6(19) марта пр-во кн. Г. Е. Львова, по 
выражению В. И. Ленина — пр-во 
«...цинично откровенных представи
телей империализма...» (ПСС, т. 32,
с. 332), в обращении к населению Рос
сии сформулировало внешнеполитиче
скую часть своей программы: «Довести 
войну до победного конца», «свято хра
нить связывающие нас с другими держа
вами союзы» и неуклонно исполнять «за
ключённые союзниками соглашения». 
Однако в обстановке рев. активности 
масс и всеобщего стремления к миру 
Врем, пр-во оказалось вынуждено маски
ровать свою империалистич. политику 
демократия, фразеологией. Принятая 
пр-вом 27 марта (9 апр.) Декларация 
(представлявшая компромисс между 
пожеланиями эсеро-меньшевист. руко
водства Петрогр. Совета и позицией 
империалистич. буржуазии), заявляя о 
«полном соблюдении обязательств, при
нятых в отношении наших союзников», в 
то же время содержала пункты, сеявшие 
в массах иллюзии о скором прекращении 
войны: отказ от аннексий и контрибуций, 
утверждение мира на основе самоопреде
ления народов. Эта двойственность заяв
лений вызвала недовольство пр-в держав 
Антанты. Откровенно империалистич. 
выступление мин. иностр. дел Милюкова 
18 апр. (1мая) с нотой пр-вам стран 
Антанты (см. Милюкова нота), разъяс
нявшей позицию Врем, пр-ва по вопросу 
о войне, вызвало взрыв нар. негодова
ния. В. И. Ленин, ЦК РСДРП(б) заклей
мили империалистич. характер ноты 
Милюкова и всей политики Врем, пр-ва. 
Возникший в стране политич. кризис (см. 
Апрельский кризис) привёл к образова
нию 1-го коалиц. Врем, пр-ва (в состав к- 
рого вошли лидеры эсеров и меньшеви
ков); мин. иностр. дел стал беспарт. мил
лионер Терещенко [находился на этом 
посту до ареста Врем, пр-ва 26 окт. (8 
нояб.) 1917]. Ведущую роль в определе
нии В. п. Врем, пр-ва стали играть пред
ставители той части буржуазии (группа 
Некрасова—Терещенко, а также близ
ких к ним лев. кадетов и будущих ради
кальных демократов), к-рые стояли за 
сотрудничество с соглашателями Пет
рогр. Совета в организации наступления 
рус. войск на фронте, видели невозмож
ность (вследствие ослабления России и 
изменения обществ, психологии) осуще
ствить захватнич. планы в объёме, закре
плённом соглашениями с союзниками, 
стремились в благоприятное время пере
смотреть эти соглашения, ставя целью 
оградить наиболее существ, интересы 
рос. империализма. В обстановке, когда 
революционное оборончество охваты
вало широкие мелкобурж. массы города 
и деревни (с окончанием двоевластия),
2-е коалиц. пр-во (в к-ром усилилось вли
яние кадетов и возросла роль военщи
ны), в качестве формальной уступки 
эсеро-меньшевист. соглашателям,
подтвердило в июле (авг.) верность 
Декларации В. п. 1-го коалиц. кабинета, 
обещало предложить державам Антанты 
созвать конференцию для согласования 
внешнеполитич. принципов и шагов по 
их реализации с участием представителей
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«рус. демократии». Одновременно в 
обращении к державам Антанты пр-во 
заявило о «непреклонной решимости 
продолжать войну», «делать все нужные 
приготовления для дальнейшей кампа
нии» и т. п. С подавлением в авг. (сент.) 
1917 корниловщины (вызвавшей самый 
продолжительный и острый прави
тельств. кризис) лишь 25 сент. (8 окт.) 
было сформировано 3-е коалиц. пр-во, 
ведущие позиции в к-ром принадлежали 
кадетам, представителям крупного капи
тала и военным. В. п. этого пр-ва, изло
женная в окт. (нач. ноября) в ряде высту
плений Терещенко, определяла «мини
мум наиболее существенных условий, без 
которых мир заключён быть не может»:
1) сохранение за Россией её прибалт, вла
дений и доступа к Балт. м.; 2) обеспече
ние свободы сношений с юж. морями, 
основанное не на приобретении Россией 
Константинополя и проливов, а на дого
ворах (нейтрализация проливов призна
валась приемлемой лишь в случае осу
ществления идеи разоружения великих 
держав на море); 3) обеспечение эконо
мии. независимости России (за счёт эко
номии. сближения с Великобританией и 
особенно США). Окт. революция 1917 
свергла власть буржуазии и покончила с 
империалистич. В. п. Врем, пр-ва, от
крыла дорогу к выходу из войны и поло
жила начало принципиально новой — 
внешней политике Советского государ
ства.
ВНЁШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЁТСКОГО 
ГОСУДАРСТВА. Основополагающие 
принципы В. п. первого в мире соц. гос- 
ва — интернационализм и мирное сосу
ществование гос-в с различным обществ, 
строем — были заложены в его первом 
акте — ленинском Декрете о мире [26 
окт. (8 нояб.) 1917]. После Окт. револю
ции принцип пролетарского интерна
ционализма означал взаимную солидар
ность трудящихся Сов. России и трудя
щихся др. стран в борьбе за прекращение 
империалистич. войны и достижение 
справедливого демократич. мира без 
аннексий и контрибуций,за сохранение и 
укрепление завоеваний революции. 
Принцип мирного сосуществования 
гос-в выражал стремление Сов. Респуб
лики урегулировать все вопросы путём 
переговоров. Он вытекал из ленинской 
теории соц. революции.

В Декрете о мире, Декларации прав 
народов России [2(15) нояб. 1917], обра
щении «Ко всем трудящимся мусульма
нам России и Востока» [20 нояб. (3 дек.)
1917] и ряде др. док-тов Сов. власть про
возгласила отказ от империалистич. 
политики, проводившейся царским и 
бурж. Врем, пр-вами, заявила о своём 
стремлении строить отношения с наро
дами колон, и зависимых стран на нача
лах равноправия и взаимного уважения. 
Отличит, чертами ленинской В. п. стали: 
подлинный демократизм; признание рав
ноправия всех гос-в — больших и малых, 
всех рас и национальностей, признание 
права народов на гос. самостоятельность; 
последоват. борьба за свободу народов, 
за мир и прогресс; её честный и правди
вый характер, решит, отрицание т. н 
тайной дипломатии. Миролюбивая В. п
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Советского государства определяется 
социальной природой нового обществен
ного строя, его гуманистическим харак
тером.

Для проведения в жизнь сов. В. п. 26 
окт. (8 нояб.) 1917 был образован Нарко
мат по иностранным делам (НКИД). 
В. И. Ленин не только направлял, как 
пред. СНК, общую линию сов. В. п., 
утверждал проекты представляемых 
НКИД док-тов, но и лично составлял 
проекты мн. нот и др. внешнеполитич. 
док-тов, редактировал исходившие от 
НКИД важнейшие проекты, вёл наибо
лее ответств. переговоры с иностр. пред
ставителями. Политбюро ЦК РКП(б) 
уделяло много внимания рассмотрению 
предложений НКИД по вопросам В. п. и 
предполагавшимся акциям сов. диплома
тии. С янв. 1918 фактич. руководителем 
НКИД стал Г. В. Чичерин. Ещё с нояб. 
(дек.) 1917 вместо отказавшихся подчи
няться НКИД и в подавляющем боль
шинстве перешедших в лагерь контрре
волюции дипл. представителей быв. 
Врем, пр-ва стали назначаться полномоч
ные представители (полпреды) Сов. Рос
сии. Одними из первых полпредов были: 
В. В. Боровский, М. М. Литвинов, Я. А. 
Берзин, А. А. Иоффе, И. О. Коломий- 
цев и др.; ответственные дипл. задания 
выполнял с сер. 1918 Л. Б. Красин. Капи- 
талистич. гос-ва отказывали СНК в офи
циальном признании; они не признавали 
его представителей, допускали и органи
зовывали против них провокации (в Пер
сии был убит Коломийцев, в Великобри
тании заключён в тюрьму Литвинов, 
организовывались покушения в Швейца
рии на Берзина).

Осуществляя на практике провозгла
шённые принципы сов. В. п., 8 (21) нояб. 
1917 НКИД обратился к послам Ан
танты с нотой. Приложенный к ней 
Декрет о мире НКИД просил рассматри
вать как «формальное предложение 
немедленного перемирия на всех фрон
тах и немедленного открытия мирных 
переговоров», предложение, с к-рым 
СНК обращается одновременно ко всем 
воюющим народам и к их пр-вам. Утром 
9 (22) нояб. Ленин от имени СНК обра
тился к армии и флоту с радиограммой 
(см. «Радио всем»), в к-рой призвал сол
дат выбирать уполномоченных в полках 
для формального вступления в перего
воры о перемирии с неприятелем. Подпи
сание окончат, договора о перемирии 
СНК оставлял за собой.

Державы Антанты, стремившиеся не 
допустить выхода России из войны, игно
рировали предложения СНК о демокра
тии. мире. Получив 14 (27) нояб. согла
сие герм, пр-ва начать переговоры о 
перемирии, Сов. пр-во предприняло 
новую попытку заключить не только 
рус.-герм., но и всеобщий мир: оно пред
ложило Германии отсрочить начало 
переговоров на пять дней, чтобы снова 
предложить пр-вам Антанты принять в 
них участие. 15 (28) нояб. СНК ещё раз 
обратился к пр-вам и народам воюющих 
стран с предложением приступить 19 
нояб. (2 дек.) к мирным переговорам. 
Правительства стран Антанты вновь не 
дали ответа.

После подписания 2 (15) дек. 1917 дого
вора о перемирии Сов. России с Герма
нией и её союзниками СНК 5 (18) дек. 
обратился с воззванием «К трудящимся, 
угнетённым и обескровленным народам 
Европы». Сообщив о заключении пере
мирия на Воет, фронте, СНК призвал к 
борьбе за прекращение войны на всех 
фронтах. На совместном заседании 
ВЦИК, СНК и представителей мн. 
обществ, орг-ций 8 (21) дек. 1917 было 
принято воззвание «К трудящимся мас
сам всех стран». «Только воля наро
дов, — говорилось в нём, — заставит 
империалистов всех стран заключить 
демократический мир... Вы должны тре
бовать, чтобы и ваши представители при
няли участие в переговорах».

Воплощением ленинских принципов 
В. п. явились историч. значения акции: 
18 (31) дек. 1917 СНК признал независи
мость Финляндии; 29 авг. 1918, содей
ствуя освободит, борьбе народа оккупи
рованной герм, войсками Польши, при
нял декрет об отказе от договоров и 
актов, заключённых царским пр-вом о 
разделах Польши. СНК ликвидировал 
тайные договоры царской России с др. 
империапистич. державами о разделе 
Турции и Персии (см. Советско-персид
ские ноты 1918), неравноправные дого
воры с др. странами. СНК выразил 
готовность установить с этими странами 
равноправные отношения и оказать им 
братскую помощь в борьбе за нац. осво
бождение. 1 марта заключён договор 
РСФСР с Финляндской рабочей респуб
ликой (см. Советско-финляндский дого
вор 1918).

Значит, роль в освобождении Сов. 
гос-ва от финанс. кабалы междунар. 
капитала сыграли национализация част
ных банков и объявление банковского 
дела гос. монополией, декрет ВЦИК 21 
янв. (3 февр.) 1918 об аннулировании гос. 
займов царского и бурж. Врем. пр-в. 22 
апр. 1918 Сов. пр-вом национализирована 
и объявлена гос. монополией внеш. тор
говля. Иностр. буржуазия была лишена 
рычагов давления на Сов. гос-во, к-рое 
получило средство прорыва блокады, 
осуществлявшейся западными держа
вами.

Англо-франц. соглашением 23 дек. 
1917 о разделе «зон действия» в Рос
сии было положено начало подготовки 
открытой интервенции Антанты. В 
янв. — марте 1918 державы Антанты, а 
также Германия содействовали оккупа
ции рум. войсками Бессарабии — неотъ
емлемой части Сов. России. Советско
румынским соглашением 1918 королев. 
Румыния обязывалась очистить Бессара
бию в 2-мес. срок, но продолжала её 
оккупацию до кон. июня 1940.

3 марта сов. делегация в Брест-Литов- 
ске, в обстановке интервенций Четвер
ного союза, подписала с гос-вами герм, 
блока Брестский мир 1918. Несмотря на 
всю тяжесть условий, этот мир дал воз
можность Сов. Республике получить 
мирную передышку, необходимую для 
того, чтобы начать восстановление эко
номики, создание Кр. Армии, упрочение 
Сов. гос-ва и сохранение его независимо
сти. Договор оформил выход страны из

империапистич. войны. Ленинская поли
тика в вопросе о мире была одобрена 
Седьмым съездом РКП(б) (6—8 марта
1918).

Заключение Брестского мира усили
вало антагонизм между странами Антан
ты и гос-вами герм, блока, ослабляло 
натиск обеих групп на Сов. Россию. 
Дипл. маневрирование и разоблачение их 
агрессивной политики сочетались с соз
данием Сов. пр-вом Кр. Армии.

Политико-дипл. борьба СНК за сохра
нение мирной передышки и прекращение 
дальнейших захватов сов. территории в 
ходе интервенций Четверного союза 
существенно осложнилась с началом в 
марте — апр. 1918 вооруж. вторжения 
Антанты в Сов. Россию. Антанта инспи
рировала и поддержала ряд антисов. 
мятежей весной — летом 1918, в т. ч. 
мятеж Чехосл. корпуса, Локкарта заго
вор 1918 и др. Предложения Сов. гос-ва 
державам Антанты (в 1918 — семь раз) 
начать переговоры и заключить мир 
остались без ответа. Антанта отвергла и 
все предложения о налаживании торгово- 
экономич. связей (в это время Сов. Рос
сия вела торговлю со Швецией и Дани
ей). Важным успехом сов. В. п. в этих 
условиях явилось заключение 27 авг. 1918 
«Рус.-герм. добавочного договора» (в 
основу его нек-рых соглашений легла 
разработанная при участии Ленина про
грамма сов.-герм, торгово-экономич. 
сотрудничества), положившего предел 
герм, вторжению.

В обстановке развернувшейся Гражд. 
войны и воен. интервенции сов. В. п. 
была направлена на разоблачение перед 
трудящимися всего мира захватнич. 
целей империапистич. гос-в, прорыв 
дипл. и экономии, блокады Сов. Респуб
лики, отстаивание завоеваний Окт. рево
люции в борьбе с силами внутр. контрре
волюции и междунар. империализма, 
распространение правды о Сов. России и 
мобилизацию трудящихся зарубежных 
стран на противодействие интервенции 
держав Антанты.
«ВОЁНКИ», сокр. назв. военных органи
заций РСДРП(б), руководивших рев. 
работой в армии.
«ВОЁННАЯ ПРОГРАММА ПРОЛЕТАР
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ», статья В. И. 
Ленина, в к-рой развивается марксист, 
теория соц. революции, раскрывается 
перспектива развёртывания борьбы 
рабочего класса в условиях империализ
ма, разрабатываются теория и тактика 
болыневист. партии по вопросам войны, 
мира и революции (см. ПСС, т. 30, с. 
131—43). Написана на нем. яз. в сент. 
1916, опубл. в органе Междунар. союза 
соц. орг-ций молодёжи «Jugend-Interna- 
tionale» (1917,№№ 9 и 10). В статье разви
вается вывод, сделанный Лениным в ст. 
«О лозунге Соединённых Штатов Евро
пы» (1915), о возможности победы социа
лизма первоначально в одной, отдельно 
взятой капиталистич. стране, рассматри
ваются проблемы воен. организации про
летариата, даётся классификация войн, 
отношение к войнам рев. пролетариата, 
обосновывается положение о необходи
мости защиты пролет, гос-ва от империа
пистич. агрессии. Ленин указывает: «Раз
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витие капитализма совершается в выс
шей степени неравномерно в различных 
странах. Иначе и не может быть при 
товарном производстве. Отсюда непре
ложный вывод: социализм не может 
победить одновременно в о  в с е х  стра
нах. Он победит первоначально в одной 
или нескольких странах, а остальные в 
течение некоторого времени останутся 
буржуазными или добуржуазными» (там 
же, с. 133). Этим положением марк
сизма руководствовалась Ком. партия в 
борьбе за победу соц. революции и 
построение социализма в России. Разоб
лачая социал-пацифистов, Ленин подчёр
кивал, что марксисты не могут быть про
тивниками всякой войны. Они высту
пают против несправедливых войн и 
решительно поддерживают справедли
вые войны. Ленин указывает, что победа 
социализма в одной стране вызовет «...не 
только трения, но и прямое стремле
ние буржуазии других стран к разгрому 
победоносного пролетариата социали
стического государства. В этих случаях 
война с нашей стороны была бы закон
ной и справедливой. Это была бы война 
за социализм, за освобождение других 
народов от буржуазии» (там же). Ленин 
разоблачает социал-шовинистов, к-рые 
призывали массы к «защите отечества» в 
империалистич. войне. Он указывает, 
что марксисты поддерживают лозунг 
защиты отечества лишь в справедливых 
нац.-освободит. войнах, в борьбе за осво
бождение от империалистич. гнёта. В 
статье раскрывается несостоятельность 
позиции левых с.-д. Швейцарии, Голлан
дии, сканд. стран, предлагавших заме
нить в программе соц. партий требование 
вооружения народа требованием его 
разоружения. «Это равносильно, — 
писал Ленин, — полному отказу от точки 
зрения классовой борьбы, отречению от 
всякой мысли о революции. Нашим 
лозунгом должно быть: вооружение про
летариата для того, чтобы победить, экс
проприировать и обезоружить буржуа
зию» (там же, с. 135). Ленин подчёркивал 
необходимость конкретно-историч. 
подхода к проблеме разоружения. Реши
тельно требуя разрыва с оппортунизмом, 
Ленин указывал, что «борьба против 
империализма, не связанная неразрывно 
с борьбой против оппортунизма, есть 
пустая фраза или обман» (там же, с. 138).

Выводы, сделанные Лениным, не утра
тили своего значения, ком. и рабочие 
партии всего мира применяют их в 
соответствии с условиями своей деятель
ности.
ВОЁННО-АРТИЛЛЕРЙЙСКИЙ ЗАВбД в
Бутырском р-не Москвы. Оси. в 1915 на 
базе эвакуированного из Риги оборудова
ния. В 1916—3,3 тыс. рабочих. В орг-ции 
РСДРП(б) в авг. 1917 — св. 200 чл. (секр. 
парт, ячейки В. М. Горбанский). При 
завкоме, рук. большевиками, работало 6 
комиссий, в частности контрольная (во 
гл. с Я. Ливеном) вела учёт заказов, а 
также сырья и топлива. Был введён 8- 
час. рабочий день, созд. заводская мили
ция. Рабочие з-да участвовали во всеоб
щей стачке металлистов, в стачке проте
ста против Моек, совещания. В марте 
1917 на з-де организован отряд Кр. Гвар

дии из 50 бойцов (к осени — ок. 400). В 
Окт. дни красногвардейцы з-да заняли и 
охраняли кинотеатр «Олимпия» на Алек
сандровской (ныне Октябрьская) улице, 
в к-ром разместились райком партии, 
районный Совет, ВРК, штаб Сущёвско- 
Марьинского подрайона и 4 милицей
ских участка. Красногвардейский отряд 
вёл бои у Никитских ворот, за «Метро
поль» и Верхние торговые ряды (ныне 
ГУМ).
ВОЁННО-ВРАЧЁБНЫХ ЗАГОТОВЛЕ
НИЙ ЗАВбД в Петрогр. р-не Петрограда 
(ныне з-д мед. техники производств, объ
единения «Красногвардеец»). Осн. в 1721 
как мастеровая изба лекарств, инстру
ментов при аптекарском огороде, с 
1760 — Петерб. инструмент, ф-ка, с 
1896 — В.-в. з. з. Вянв. 1917 — св. Зтыс. 
рабочих. Орг-цию РСДРП(б) на з-де (в 
мае — 120 чл.) возглавлял С. П. Прохо
ров [он же пред, завкома, чл. партии с 
1915, чл. Петерб. к-та РСДРП(б), чл. 
Петросовета], секр. парткома А. П. Вер
бицкая (чл. партии с мая 1917, чл. 
Петрогр. райкома). Отряд Кр. Гвардии
з-да (в окт. ок. 500 бойцов) вместе с крас
ногвардейцами др. з-дов и рев. солдатами 
охранял Троицкий мост, Совет и управу 
района, переправы на Петрогр. сторону, 
штурмовал Зимний дворец. Рабочие з-да 
участвовали в боях против Керенского —  
Краснова мятежа и ликвидации юнкер
ского мятежа. По инициативе работниц
з-да в районе создавались отряды Кр. 
Креста; на з-де работницы Т. И. Граф 
(чл. партии с 1917, чл. райкома) и П. П. 
Шибанова (чл. партии с марта 1917) орга
низовали сан. отряд.
ВОЁННО-МОРСКбЙ РЕВОЛЮЦИОН
НЫЙ КОМИТЁТ (ВМРК), орган мобили
зации флота на защиту завоеваний Окт. 
революции. Образован по инициативе 
В. И. Ленина 26 окт. (8 нояб.) 1917 в 
Петрограде на совещании дел. 2-го Все- 
рос. съезда Советов от флотов и флоти
лий; подчинялся Петрогр. ВРК. Перво- 
нач. состав ВМРК: большевики — И. И. 
Вахрамеев (пред.), А. В. Баранов, В. П. 
Евдокимов, Д. Н. Марулин, В. С. Мясни
ков, Н. М. Неверовский, Н. А. Ховрин; 
сочувствующие большевикам — А. Г. 
Железняков, В. И. Пенкайтис, А. П. 
Попов, Т. М. Рыжков. Рабочий аппарат 
ВМРК был образован из 16 большевист
ски настроенных членов Центрофлота 
и 45 чел. от Центробалта. Распустив 27 
окт. (9 нояб.) 1917 эсеро-меныпевист. 
Центрофлот, ВМРК стал руководящим 
органом рев. моряков. 5 (18) нояб. 1917 
ВМРК был реорганизован: во главе 
стала коллегия из 10 чел., образованы 
секции — воен., контрольно-технич., 
хоз., следственная, редакционная, лич
ного состава. ВМРК формировал и от
правлял матросские отряды и группы 
агитаторов в различные районы страны, 
вёл борьбу с контрреволюцией и сабота
жем на флоте. Подготовил и созвал Все
российский съезд военного флота, по 
решению к-рого ВМРК 25 нояб. (8 дек.) 
1917 был упразднён и созд. новый орган 
управления флотом — Мор. секция 
ВЦИК (20 чел., из них 13 большевиков), 
а также подчинённая ей Верховная мор
ская коллегия.

ВОЕННОПЛЕННЫЕ в  Р о  с  с  и  и , с м .  в

ст. И н т ер на ц и о на ли ст ы . 
ВОЁННО-ПОДК0ВНЫЙ ЗАВОД рус. 
акц. об-ва з-дов Посселя в Василеостров- 
ском р-не Петрограда, в 1916 конфиско
ван гос-вом (ныне з-д «Эскалатор» им. 
И. Е. Котлякова). Осн. в 1880. В янв. 
1917 — 2,7 тыс. рабочих. На з-де имелась 
ячейка РСДРП(б). Один из её организа
торов — И. А. Овсянников (чл. партии с
1913); секр. завкома — К. Г. Аршавский 
(чл. партии с 1914). В апр. рабочие ото
звали соглашателей из Петросовета и 
избрали вместо них 3 большевиков. Рабо
чие з-да приветствовали 6-й съезд 
РСДРП(б). В авг. на з-де созд. отряд Кр. 
Гвардии; в Окт. дни насчитывал ок. 180 
бойцов. Они охраняли Тучков мост, уча
ствовали в штурме Зимнего дворца, в 
подавлении К еренского  — К раснова
•МЛШбЖЛ
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМИ
ТЕТЫ (ВПК), бурж. обществ, орг-ции, 
созданные в 1915 по решению 9-го Все- 
рос. съезда представителей торговли и 
пром-сти для содействия пр-ву «в деле 
снабжения армии и флота всеми необхо
димыми предметами снаряжения и 
довольствия». Состояли из Центр, [пред.: 
Н. С. Авдаков (май—июль 1915), А. И. 
Гучков (июль 1915—март 1917), Н. Н. 
Изнар (и. о., март—май 1917), Гучков 
(май—окт. 1917), Изнар (и. о ., окт. — 
дек. 1917), М. С. Маргулиес (дек. 1917 — 
июнь 1918)], обл. и районных ВПК. Бур
жуазия стремилась взять руководство 
экономикой в свои руки, но встретила 
противодействие царского пр-ва. ВПК 
стали лишь посредниками между гос-вом 
и частной пром-стью. Надеясь подчинить 
себе рабочий класс, буржуазия при 
поддержке эсеров и меньшевиков созда
вала рабочие группы, к-рые вели 
штрейкбрехерскую политику, помогая 
бороться с забастовочным движением и 
растущим влиянием большевиков.

После Февр. революции лидеры ВПК 
заняли посты в бурж. Врем, пр-ве, стали 
организаторами контрреволюции, ВПК 
превратились в органы борьбы с рабочим 
классом. В 1917 их действовало 242, осо
бое значение имел обл. Моек. ВПК, объ
единявший 64 районных ВПК центра 
Европ. России, пред. П. П. Рябушин- 
ский. Окт. революцию ВПК встретили 
враждебно. На 4-м съезде ВПК(17—29 
марта 1918) был поставлен вопрос о лик
видации ВПК с передачей их предпри
ятий и части аппарата ВСНХ. Окончат, 
ликвидация ВПК произошла в окт. 1918. 
ВОЁННО-РЕВОЛЮЦИбННЫЕ КОМИ
ТЕТЫ (ВРК), боевые органы, созд. в 
период Окт. революции по инициативе 
большевиков при Советах рабочих и 
солд. деп., а там, где Советы возглавля
лись соглашателями, — при к-тах 
РСДРП(б). В период подготовки и прове
дения Окт. революции ВРК решали 
коренной вопрос революции — вопрос о 
власти, были аппаратом руководства вос
станием, установления и утверждения 
Сов. власти: выполняли роль её врем, 
чрезвычайных органов. Мысль о созда
нии боевого центра вооруж. восстания 
для взятия власти рабочими, солдатами и 
трудящимися крестьянами принадлежит
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Губернии, губернские 
города, промышленные 

центры
Дата организации 

ВРК Председатель ВРК
Губернии, губернские 

города, промышленные 
центры

Дата организации
ВРК Председатель ВРК

СЕВЕРО-ЗАПАД
Новгородская губ.

Новгород 13(26) нояб. Н. Д. Алексеев
Петроградская губ.

Луга 24 окт. (6 нояб.) И. Я. Златкин
Петергоф 24окт. (6 нояб.) А. С. Булин
Гатчина 23окт. (5 нояб.) Н. Я. Кузьмин
Царское Село 1- й состав 19 окт. 

(1 нояб.)
2- й состав Н. Н. Татаринцев

Псковская губ.
Псков 26окт. (8 нояб.) В. Л. Панюшкин

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
Владимирская губ.

Владимир 26 окт. (8 нояб.) И. С. Токарев 
А. Н. Фокин

Иваново-Вознесенск 1-й состав 25 окт. 
(7 нояб.)

Д. А. Фурманов

2-й состав 28 окт. 
(10 нояб.)

А. С. Киселев

Александров 17(30) окт. А. М. Большаков
Ковров 26 окт. (8 нояб.) Н. С. Абельман
Шуя 26 окт. (8 нояб.) М. В. Фрунзе

Калужская губ.
Калуга 15(28) нояб. П. Я. Витолин

Костромская губ.
Кострома 1-й состав 29 окт. 

(11 нояб.)
2-й состав 24 нояб. 
(7 дек.)

С. П. Нацаренус

Буй 7(20) дек. С. И. Егоров
Кинешма 28 окт. (10 нояб.) Д. П. Малютин

Московская губ.
Орехово-Зуево 25 окт. (7 нояб.) В. А. Барышников
Богородск 25 окт. (7 нояб.) А. П. Смирнов
Коломна 26окт. (8 нояб.) В. Е. Левшин
Подольск 25 окт. (7 нояб.) Н. Г. Чижов
Серпухов 25 окт. (7 нояб.) Н. Серебрянников

Рязанская губ.
Рязань 26окт. (8 нояб.) А. С. Сыромятников

Смоленская губ.
Смоленск 1-й состав 18(31) окт. В. 3. Соболев 

В. А. Смольянинов
2-й состав 26 окт. 
(8 нояб.)

С. С. Иоффе

Тверская губ.
Тверь 26 окт. (8 нояб.) А .П . Вагжанов
Ржев 29окт. (11 нояб.) А. Г. Алексеев

Тульская губ.
Тула 1-й состав 27 окт. 

(9 нояб.)
Г. Н. Каминский

2-й состав 7(20) дек. А. И. Кауль
Ефремов 4—5(17— 18)янв. 1918 Л. М. Субботин

Ярославская губ.
Ярославль 28 окт. (10 нояб.) Д. С. Закгейм и 

Д. И. Гарновский

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РАЙОН
Воронежская губ. 1-й состав

Воронеж1 25 окт. (7 нояб.) Н. Н. Кардашев
2-й состав 29 окт. 
(11 нояб.)

А. С. Моисеев

Курская губ.
Курск 26 нояб. (9 дек.) Е. Н. Забницкий
Новый Оскол 6(19) дек. Ф. Лозовой

Орловская губ.
Орел 25 нояб. (8 дек.) М. Н. Буров
Бежица 2(15) нояб. Г, К. Шоханов
Брянск 25 окт. (7 нояб.) И. И. Фокин
Ельц 11(24) нояб. В. А. Успенский

Пензенская губ.
Пенза2 5(18) нояб. В. В. Кураев

Тамбовская губ.
Тамбов 9(22)дек. —
Ст. Тамбов кон. окт. (нач. нояб.) И. А. Гаврилов

(пороховой завод)
Борисоглебск кон .1917 М. В. Попов

(чугунолитейный завод)

СЕВЕР
Архангельская губ.

Мурманск в ночь на 27 окт. А. И. Сковородин, затем
(9 нояб.) Т. Д. Аверченко

Вятская губ.
Вятка 12(25) нояб.

ПОВОЛЖЬЕ
М. М. Попов

Астраханская губ.
Астрахань 3(16) дек. М. Л. Аристов
г. Урда

(Ханская ставка) 3(16) дек. С. С. Генералов
Казанская губ.

Казань 1-й состав 23 окт. 
(5 нояб.)

Н. Е. Ершов

2-й состав 26 окт. 
(8 нояб.)

К. Я. Грасис

Нижегородская губ.
Нижний Новгород в ночь на 27 окт. 

(9 нояб.)
И. Р. Романов

Самарская губ.
Самара в ночь на 27 окт. 

(9 нояб.)
В. В. Куйбышев

Саратовская губ.
Саратов 27 окт. (9 нояб.) В. П. Антонов- 

Саратовский
Камышин 9(22) нояб. Полковников
Царицын 27 окт. (9 нояб.) И. Ф. Павлюков

Симбирская губ.
Симбирск 1-й состав 

26окт. (8 нояб.)
—

2-й состав 11(24) дек. М. А. Гимов
Сызрань 28 окт. (10 нояб.) 

ПРИБАЛТИКА

И. К. Берлинский и 
П. И. Майко

ВРК Эстляндского края 22 окт. (4 нояб.) 

БЕЛОРУССИЯ

И. В. Рабчинский, 
затем П. Девишин

Витебская губ.
Витебск 27 окт. (9 нояб.) Б. Ф. Пинсон

Минская губ.
Минск 27окт. (9нояб.) А. Ф. Мясников

Могилёвская губ.
Могилёв 18 нояб. (1 дек.) У санов
Гомель 1-й состав 26 окт. 

(8 нояб.)
П. А. Богданов

2-й состав 30 окт. 
(12 нояб.)

Г. М. Леплевский

Орша окт. (нояб.)

УКРАИНА

И. Г. Дмитриев

Екатеринославская губ.
Екатеринослав 26окт. (8 нояб.) Э. И. Квиринг, 

затем В. К. Аверин
Киевская губ.

Киев 1-й состав 27 окт. 
(9 нояб.)

Г. Л. Пятаков

2-й состав 29 окт. 
(11 нояб.)

М. С. Богданов

3-й состав 31 окт. 
(13 нояб.)

Л. Л. Пятаков

Подольская губ.
Винница 23 окт. (5 нояб.) Н. П. Тарногродский

Полтавская губ.
Полтава 1-й состав 28 окт. 

(10 нояб.)
—

2-й состав 12(25) янв. 
1918

М. А. Алексеев

Харьковская губ.
Харьков 1-й состав 26 окт. 

(8 нояб.)
Артём (Ф. А. Сергеев)

2-й состав 10(23) дек. М. Л. Рухимович
Херсонская губ.

Херсон 5(18) дек. С. Д. Кириченко
Николаев 6(19) дек. М. Д. Шмелёв
Одесса3 4(17) янв. 1918 В. Г. Юдовский

В. И. Ленину. Ещё в сер. июля 1906 в ст. 
«Роспуск думы и задачи пролетариата» 
Ленин, подводя итоги первого года рево
люции, пришёл к выводу, что Советы 
«...недостаточны для организации н е- 
п о с р е д с т в е н н о  б о е в ы х
с и л ,  д л я  о р г а н и з а ц и и  
в о с с т а н и я  в самом тесном значе
нии слова» (ПСС, т. 13, с. 321). В канун 
Октября Ленин вновь возвращается к

этому вопросу. В письме «Марксизм и 
восстание», направленном в ЦК РСДРП(б), 
он писал: «А чтобы отнестись к восста
нию по-марксистски, т. е. как к искус
ству, мы в то же время, не теряя ни мину
ты, должны организовать ш т а б  пов
станческих отрядов,... поместить н а ш  
штаб восстания у центральной телефон
ной станции, связать с ним по телефону 
все заводы, все полки, все пункты воору

женной борьбы и т. д.» (там же, т, 34, 
с. 247). Решения ЦК РСДРП(б) от 10(23) 
и 16(29) окт. 1917 ускорили создание 
органов восстания. ВРК избирались из 
чл. РСДРП(б), Советов, профсоюзов, 
фабзавкомов, солд. комитетов, воен. ор
ганизаций большевиков, Кр. Гвардии и 
др. Существовали губ., гор., уездные, 
районные, волостные, а в армии — фрон
товые, арм., корпусные, дивизионные и
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Таврическая губ.
Симферополь 12(25)янв. 1918 Ж. А. Миллер
Севастополь 16(29) дек. Ю. П. Гавен
Обл . ВРК 24 янв. (4 февр.) Ю. П. Гавен

Бессарабская губ.
ВРК Южного р-на 7—8(20—21) дек. М. Брянский
Рев. штаб сов. войск 24 дек. 1917 Е.М . Венедиктов

Бессарабского р-на (6 янв. 1918)

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Дагестанская обл.

Петровск-Порт 8(21) нояб.4 У. Д. Буйнакский
Дагестанский обл. ВРК 2 мая 1918 Д. Коркмасов

Кубанская обл.
Обл. ВРК 17(30) янв. Я. В. Полуян
Кубано-Черноморский 31 янв. (ст. ст.) 1918 Я. В. Полуян

ВРК
Обл. войска Донского

Ростов 1-й состав 26 окт. 
(8 нояб.)

С. И. Сырцов

2-й состав 15(28) нояб. С. И. Сырцов
3-й состав (обл.) 
25 нояб. (8 дек.)

С. И. Сырцов

Донской ВРК 10(23) ян в .1918 Ф. Г. Подтёлков
Ставропольская губ.

Ставрополь 12(25) дек. Н. А. Анисимов
(гарнизон) 

Черноморская губ.
Новороссийск 27 окт. (9 нояб.) 

АБХАЗИЯ

А. А. Яковлев

Сухуми Окр. ВРК апр. 1918

КАЗАХСТАН

В. А. Эшба

Семипалатинская обл.
Семипалатинск 19 янв. (1 февр.) 1918 К. А. Шугаев

Тургайская обл.
Кустанай 26 дек. 1917 

(8 янв. 1918)

ТУРКЕСТАН

В. И. Чекмарёв

Самаркандская обл.
Самарканд 4(17)дек. А. И. Фролов

Семиреченская обл.
Верный 2 марта 1918 П. Д. Береснев

Сырдарьинская обл.
Ташкент 28 окт. (10 нояб.) В. С. Ляпин
Каттакурган 31 окт. (13 нояб.) —

Ферганская обл.
Скобелев 6(19) дек. В. Г. Шебланов
Новая Бухара 28 окт. (10 нояб.) П. Г. Полторацкий
Чарджуй 31 окт. (13 нояб.) 

СИБИРЬ

Ф. Ф. Хрони

Алтайская губ.
Барнаул 4(17) дек. М. К. Цаплин

Акмолинская обл.
Омск 2(15) нояб. 3. И. Лобков
Петропавловск 12(25) нояб. И. Д. Дубинин
Акмолинск 25 дек. 1917 (7 янв. 

1918)
Н. И. Монин

Иркутская обл.
Иркутск 17(30) нояб. Я. Д. Янсон

Тобольская губ.
Тюмень 28февр. 1918 

УРАЛ
Оренбургская губ.

Оренбург 1-й состав 14(27) нояб. С. М. Цвиллинг
2-й состав 18(31) янв. С. М. Цвиллинг

Оренбургский 15ф евр .1918 Б. Я. Нуриманов
мусульманский ВРК

Челябинск 20 нояб. (3 дек.) А. П. Галактионов, 
затем В. К. Блюхер

Губернии, губернские 
города, промышленные 

центры
Дата организации 

ВРК Председатель ВРК

Пермская обл.
Пермь 27окт. (9 нояб.) —
Белорецкий з-д 15 марта 1918 П. В. Точисский

(Верхотурский у.) 
Уфимская губ.

Уфа 26окт. (8 нояб.) А. И. Свидерский
Златоуст нояб. В. Д. Ковшов и

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
Н. Б. Скворцов

ВРК при Ставке Верховного 1-й состав 22 нояб. А. Ф. Боярский
Главнокомандующего 

ВРК фронта

(5 дек.)
2-й состав 10(23) дек. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
26окт. (8 нояб.)

Н. В. Рогозинский 

В. Л. Панюшкин
1-я армия (функции ВРК 26окт. (8 нояб.) В. Осовский,

исполнял Йсполком) 
5-я армия 26окт. (8 нояб.)

затем А. Войтов 
Э. М. Склянский,

12-я армия (ВРК р-на 18(31) окт.

А. И. Седякин, 
затем И. М. Кригер 
Ю. Чаринь, затем

12-й армии) (нелегальный) С. М. Нахимсон

ВРК фронта и области

26окт. (8 нояб.) 
(легальный) 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 
1-й состав 27 окт. А. Ф. Мясников

2-я армия

(9 нояб.) 
2-й состав 
4(17) нояб. 
2(15) нояб.

Пред, бюро ВРК 
К. И. Ландер 
Н. В. Рогозинский,

3-я армия 1-й состав 7(20) нояб.
затем Р. И. Берзин

10-я армия

2- й состав 17(30) нояб.
3- й состав 23 нояб.
(6 дек.)
10(23) нояб.

A. Ф. Боярский 
И. Д. Коган

B. И. Яркин

ВРК фронта
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 

24 нояб. (7 дек.) Г. В. Разживин
7-я армия 20 нояб. (3 дек.) Ленговский

11-я армия

Врем. ВРК 
5(18) дек. 
10(23) нояб.

Ленговский 
Вольф, затем

Особая армия 1-й состав 13(26) нояб.
А. Устьянцев 
А. Н. Дмитриев

ВРК фронта

2-й состав 27 нояб. 
(Юдек.)

РУМЫНСКИЙ ФРОНТ 
1-й состав, лже-ВРК

Я. П. Гайлитс, затем 
Ю. С. Гузарский

4-я армия

26 окт. (8 нояб.)
2-й состав 2(15) дек. 
1-й состав, лже-ВРК

П. И. Баранов

6-я армия

9(22) нояб.
2- й состав 24 нояб.
(7 дек.)
3- й состав 4(17) дек. 
7(20) нояб. лже-ВРК

К. Старостин

Я. А. Разумный 
Грейбер (меньшевик).

8-я армия 1-й состав, лже-ВРК
затем Воробьёв 
Ерофеев

9-я армия

27 окт. (9 нояб.)
2- й состав 2(15) дек.
3- й состав 14(27) дек. 
1-й состав, лже-ВРК

Б. И. Солерс 
Г. В. Знаменский

27окт. (9 нояб.)
2- й состав 29 но я б. —
(12 дек.)
3- й состав 2—7(15—20) — 
дек.

КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ (Кавказская армия)
ВРК Кавк. армии 28 д е к .1917 '. Н. Корганов

Эрзерум- Эрзинджанский
(10 ян в .1918) 
2(15) янв. 1918 Б. П. Шеболдаев

(Сарыкамышский) р-н

1 Первоначальное назв. ВРК — «Орган действия». 1 2 Первонач. назв. ВРК — «Постоянный к-т» .3 ВРК наз. «К-т 15-ти». 4 По др. сведениям — нояб.—дек.
Таблица составлена В. И. Крыловым на основании следующей лит-ры: Победа Сов. власти в Белоруссии, Минск, 1967; Победа Сов. власти на Украине, М., 1967; Победа

Сов. власти вСр. Азии и Казахстане, Таш., 1967; Очерки истории республиканских и областных орг-ций КПСС; ВРК Действующей армии, М., 1977; Цыпкина Р. Г., ВРК в Окт. 
революции. М., 1980; Голуб П, А., Октябрь на фронте, М., 1967 и др.

полковые ВРК (см. табл.). ВРК были 
неоднородны по своему социальному и 
парт, составу. В большинстве ВРК пре
обладали представители большевиков. 
Были случаи, когда первые составы ВРК 
(лже-ВРК) в окт. (нояб.) создавались на 
фронте и в тылу командованием и комис
сарами Врем, пр-ва или эсеро-меныие- 
вист. лидерами для противодействия раз
витию соц. революции на местах (напр..

ВРК Рум. фронта и его армий. Томский 
ВРК). Первым штабом восстания был 
Петроградский военно-революционный 
комитет, созданный Петрогр. Советом 
12(25) окт. 1917.

В период Триумфального шествия Сов. 
власти происходило массовое образова
ние ВРК. 25 окт. (7 нояб.) созд. Москов
ский военно-революционный комитет. 
Мн. ВРК возникали по инициативе при

бывших на места делегатов Второго 
Всероссийского съезда Советов рабочих 
и солдатских депутатов. По указанию 
ЦК РСДРП (б) Петроградский ВРК на
правил в различные р-ны своих уполно
моченных для помощи в создании мест
ных ВРК.

Местные ВРК, действуя в контакте с 
СНК и Петрогр. ВРК, пользовались их 
политич., воен. и финанс. поддержкой.
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Новые государственные учреждения, возникшие после свержения самодержавия 

Старые общественные учреждения, имеющие государственные функции 

Новые общественные учреждения, имеющие государственные функции
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Под рук. ВРК отряды Кр. Гвардии и рев. 
солдат брали власть в свои руки в одних 
случаях без вооруж. борьбы, в др. — 
преодолевая вооруж. сопротивление 
контрреволюционеров. ВРК устраняли 
должностных лиц и ликвидировали учре
ждения бурж. Врем, пр-ва, т. н. К-ты спа
сения революции, бурж. и мелкобурж. 
газеты и др. контррев. органы; устанав
ливали контроль над деятельностью орг- 
ций связи, транспорта, органов снабже
ния, над арсеналами, штабами воинских 
гарнизонов и др.; боролись за рев. поря
док, против спекулянтов, локаутчиков и 
саботажников; налаживали работу транс
порта, органов снабжения, осуществляли 
декреты и пост. ВЦИК и СНК; организо
вывали перевыборы соглашат. Советов, 
солд. к-тов, участвовали в национализа
ции предприятий, созывали обл. и губ. 
съезды Советов; содействовали объеди
нению Советов рабочих и солд. деп. с 
Советами крест, деп. ВРК фронтов 
организовывали заключение перемирий 
на рус.-герм, фронте. Издавали бюлле
тень, газеты и листовки.

По мере упрочения Сов. власти в 
центре и на местах ВРК упразднялись. 
Власть сосредоточивалась в руках Сове
тов рабочих, солд. и крест, деп. 
ВОЁННО-РЕВОЛЮЦИбННЫЙ ЦЕНТР, 
см. Партийный центр.
ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ ( в о е н 
к о м а т ы ) ,  органы местного воен. 
управления, ведающие учётом военно
обязанных, мобилизациями, воен. подго
товкой населения.

Учреждены декретом СНК от 8 апр.
1918. Первоначально после ликвидации 
25 янв. 1918 старых органов местного 
воен. управления их функции выполняли 
воен. отделы местных Советов — волост
ные, уездные, губ. В. к. создавались 
Советами, окружные — Наркомвоеном; 
состояли из 3 чел. во гл. с воен. комисса
ром (волостным, уездным, губ., окруж
ным). Создание В. к. наряду с введением 
всеобщего воен. обучения трудящихся 
(см. Всевобуч) было необходимым усло
вием для перехода от добровольч. Кр. 
Армии к регулярной, массовой, комплек
тующейся на основе обязат. воинской 
повинности трудящихся. Однако не все 
воен. работники на местах сразу уяснили 
значение образования В. к. В апр. — мае 
1918 в 33 губ. и 304 уездных Европ. части 
Сов. России было созд. лишь 14 губ. и 50 
уездных В. к. 18 мая ВЦИК и СНК разо
слали спец, предписание за подписью 
В. И. Ленина и Я. М. Свердлова, обязы
вающее все местные Советы под непо- 
средств. ответственность их председате
лей в недельный срок провести в жизнь 
декрет от 8 апр. В течение 1918 в Сов. 
Республике было сформировано 7 окр., 
39 губ., 385 уездных и ок. 7 тыс. волост
ных В. к. Они провели большую работу 
по комплектованию и формированию 
вооруж. сил. Партия ставила во главе 
крупных В. к. опытных работников. Ива
ново-Вознесенским, а затем Ярославским 
губвоенкомом и окрвоенкомом был 
М. В. Фрунзе, моек. — Ем. Ярославский, 
сев.-кавк. окрвоенкомом — Н. А. Аниси
мов, уральским — С. А. Анучин, воло
годским губвоенкомом — К. А. Авксе-

нтьевский, киевским — П. А. Павлов. 
Ленин дал высокую оценку деятельности 
В. к. (см. ПСС, т. 41, с. 148).
ВОЕННЫЕ КОМИССАРЫ, 1) представи
тели Ком. партии в воинских частях, на 
кораблях, в соединениях, в учреждениях 
Кр. Армии и ВМФ в период 1918—42 (с 
перерывами). 4 марта 1918 по пост. СНК 
созд. Высший воен. совет в составе воен. 
руководителя и 2 политич. комиссаров. 
По тому же принципу создавались др. 
руководящие органы армии и флота. 
Наркомвоен и Высший воен. совет в газ. 
«Известия» 6 апр. опубликовали положе
ние «О военных комиссарах, членах 
военных советов». В нём указывалось, 
что В. к. являются непосредственным 
«политическим органом Советской вла
сти при армии». В. к. вводились во всех 
воинских частях, соединениях, учрежде
ниях и воен.-уч. заведениях; в армиях и на 
фронтах они наз. членами РВС. В. к. 
могли назначаться лишь безупречные 
революционеры, способные в самых 
трудных обстоятельствах оставаться 
воплощением рев. долга. Гл. задача
B. к. — проведение в армии политики 
Ком. партии и Сов. пр-ва. В целях согла
сования и объединения деятельности В. к. 
и установления контроля за ними во все- 
рос. масштабе на основе директивы Нар- 
комвоена от 8 апр. 1918 при нём создано 
Всерос. бюро В. к. (в апр. 1919 по реше
нию 8-го съезда партии вместо него был 
образован Политич. отдел РВС Респуб
лики, 15 мая преобразованный в Поли
тич. управление РВСР, получившее 
права воен. отдела ЦК партии). В. к. 
наделялись большой властью, ни один 
приказ без их подписи не имел силы. В. к. 
осуществляли парт.-политич. контроль 
над деятельностью воен. специалистов из 
числа быв. офицеров и генералов старой 
армии, привлечённых в Кр. Армию ввиду 
отсутствия пролет, команд, кадров. В. к. 
вели политич. воспитание личного соста
ва, занимались организац., адм. и хоз. 
деятельностью. Они вносили рев. 
методы в управление войсками, были 
всегда с солдатами и часто впереди всех в 
бою. Вместе с лучшими представителями 
команд, состава они в короткий срок соз
дали боеспособную армию. Ком. партией 
в годы Гражд. войны были направлены в 
качестве В. к. видные рев. деятели: В. А. 
Антонов-Овсеенко, А. С. Бубнов, И. М. 
Варейкис, Я. Б. Гамарник, С. И. Гусев, 
П. Е. Дыбенко, В. П. Затонский, В. И. 
Зоф, М. С. Кедров, С. М. Киров, П. А. 
Кобозев, Н. В. Крыленко, В. В. Куйбы
шев, М. М. Лашевич, Н. Г. Маркий,
C. К. Минин, Г. К. Орджоникидзе, Н. И. 
Подвойский, Б. П. Позерн, П. П. Посты- 
шев, И. С. Уншлихт, Д. А. Фурманов, 
Ш. 3. Элиава и др. М. В. Фрунзе, В. К. 
Блюхер, К. Е. Ворошилов, Я. Ф. Фабри
циус, И. Э. Якир начинали свою службу в 
Кр. Армии воен. комиссарами.

2) Руководители органов местного 
воен. управления (см. Военные комисса
риаты).
ВОЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП(б)
(сокр. назв. — «В о е н к и»). Создава
лись в армии, руководили рев. работой в 
войсках для организации и укрепления 
вооруж. сил революции. Первые В. о.

созд. большевиками накануне Револю
ции 1905—07. После её поражения мн. В.
о. разгромлены. Возродились в годы 1-й 
мир. войны. После Февр. революции раз
вернули работу во всех крупных тыловых 
гарнизонах, а также в действующей 
армии. К кон. июня — нач. июля только 
в тылу было св. 40 гор. гарнизонных В. о. 
Наиболее влиятельной из них была В. о. 
при ПК РСДРП(б), образованная 31 
марта (13 апр.) 1917 и игравшая роль 
общерос. центра (в нач. мая насчитывали 
6 тыс. чел.), с 15(28) апр. изд. газ. «Сол
датская правда». Из 43 В. о., действовав
ших на фронте к нач. июня, 36 были соз
даны по её инициативе. С 15(28) мая В. о. 
при ПК перешла под непосредств. руко
водство ЦК РСДРП(б). Т. к. на мн. фрон
тах существовали объединённые органи
зации РСДРП, В. о. проделали большую 
работу по идейному и организац. разме
жеванию с меныпевиками-оборонцами и 
созданию самостоят. большевист. В. о. 
Для координации деятельности В. о. 
была созвана Всероссийская конферен
ция фронтовых и тыловых военных 
организаций РСДРП(б), проходившая
16—23 июня (29 июня — 6 июля) 1917, 
избравшая Всерос. бюро В. о. при ЦК 
РСДРП(б). После Июльских дней мн. 
В. о. подверглись репрессиям, но и в 
условиях наступления контрреволюции 
продолжали свою работу. Делегаты В. о. 
приняли участие в работе 6-го съезда 
партии, наметившего курс на вооруж. 
восстание. Воен. секция съезда вырабо
тала рекомендации по усилению работы 
в войсках, наметила меры по укреплению 
В. о., по расширению их влияния среди 
крест, бедноты в армии и в деревне. Сек
ция признала необходимым провести 
фронтовые конференции и съезды В. о., 
обеспечить доставку рев. лит-ры на 
фронт, установить тесный контакт 
между фронтовыми В. о. и большевист. 
орг-циями тыловых р-нов. Учитывая 
важность работы В. о., ЦК РСДРП(б) в 
авг. поручил секр. ЦК Я. М. Свердлову и 
чл. ЦК Ф. Э. Дзержинскому усилить 
руководство Всерос. бюро В. о.; в ред. 
газеты В. о. «Солдат» направлен чл. ЦК
А. С. Бубнов.

В период ликвидации корниловщины 
«...в точном соответствии с директивами 
ЦК нашей партии, — сообщила 28 авг. 
(10 сент.) газета „Рабочий", — её Воен
ная организация в течение ночи и вче
рашнего дня организовала в целом ряде 
войсковых частей специальные митин
ги... Настроение приподнятое. Солдаты 
этих частей заявили, что они будут сто
ять под ружьём и по первому требованию 
выступят на защиту революции». В. о. 
собирали сведения о числ. рев. воинских 
частей и отрядов красногвардейцев, забо
тились об их вооружении и обучении. В 
войска ген. Л. Г. Корнилова посланы аги
таторы, в Петроград вызваны кронш
тадтские моряки.

После разгрома корниловщины уси
лился рост В. о. Только в тылу действо
вало 95 гор. (гарнизонных) В. о. 
РСДРП(б), на фронтах (кроме Кавказ
ского) В. о. объединяли ок. 50 тыс. боль
шевиков и до 40 тыс. сочувствующих. 
Наиболее крупными В. о. были
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Петрогр., Моек., Кронштадтская, Гель
сингфорсская, Саратовская, Краснояр
ская, В. о. на Сев. и Зап. фронтах.

Важную роль играли посланцы В. о. в 
обучении красногвард. отрядов. Работа 
особенно усилилась после историч. реше
ния ЦК РСДРП(б) от 10(23) окт. о 
вооруж. восстании. В. о. при ЦК 
РСДРП(б) приняла деятельное участие в 
создании Петрогр. ВРК, а также ВРК на 
местах. Члены В. о. не раз встречались с 
Лениным, к-рый неослабно следил за 
ходом подготовки к восстанию, направ
лял работу В. о. Все наиболее крупные 
работники В. о. при ЦК РСДРП(б) —
В. А. Антонов-Овсеенко, В. И. Невский, 
Н. И. Подвойский, Н. В. Крыленко, 
П. Е. Дыбенко, П. В. Дашкевич, 
М. С. Кедров, К. А. Мехоношин, 
Е. Ф. Розмирович и мн. др. — активно 
работали в Петрогр. ВРК. Так было и во 
всех городах страны, в воинских соедине
ниях, где имелись В. о.; они внесли боль
шой вклад в победу Окт. вооруж. восста
ния, в установление власти Советов по 
всей стране. Члены В. о. при ЦК 
РСДРП(б) Антонов-Овсеенко, Дыбенко, 
Крыленко, Подвойский вошли в первое 
Сов. пр-во.

После Окт. революции В. о. стали кад
ровым резервом партии, откуда черпа
лись силы для самой различной парт, и 
гос. работы. В. о. приняли активное уча
стие в организации вооруж. защиты 
революции, в создании первых частей 
Кр. Армии. В связи с демобилизацией 
старой армии числ. и значение В. о. стали 
уменьшаться. Учитывая это, ЦК РКП(б) 
(15 марта 1918) счёл возможным ликви
дировать В. о.
ВОЁННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ( в о е н 
с п е ц  ы), генералы, адмиралы, офи
церы и чиновники старой рус. армии и 
флота, привлечённые на службу в Крас
ную Армию, Кр. Флот и Кр. Воздушный 
Флот. После Окт. революции офицеры 
старой армии и флота разделились на 
неск. групп; одна из них добровольно 
перешла на сторону Сов. власти; вторая 
не признавала Сов. власть, но не встала 
на путь открытой борьбы с нею и заняла 
выжидат. нейтральную позицию; третья 
открыто перешла в лагерь контрреволю
ции и составила её ударную силу.

В. И. Ленин сразу после победы Окт. 
революции поставил перед Ком. партией 
и Сов. гос-вом задачу привлечения бурж. 
В. с. к строительству Кр. Армии и к 
управлению войсками при ведении бое
вых действий. Он указывал: «совер
шенно незачем выкидывать полезных 
нам специалистов. Но их надо поставить 
в определённые рамки, представляющие 
пролетариату возможность контролиро
вать их. Им надо поручать работу, но 
вместе с тем бдительно следить за ними, 
ставя над ними комиссаров и пресекая их 
контрреволюционные замыслы» (ПСС,
т. 38, с. 6—7). К сов. воен. строительству 
были привлечены быв. ген., среди них 
М. Д. Бонч-Бруевич, М. В. Иванов, Н. М. 
Потапов и др. На основе декрета СНК от 
16(29) дек. о выборном начале и об орга
низации власти в армии на должности, 
требовавшие владения спец, воен.-тех- 
нич. знаниями, избирались лица из В. с.

19 марта 1918 СНК принял решение о 
привлечении в Кр. Армию старых В. с. 
Против использования быв. офицеров 
выступили «левые коммунисты», а 
позднее «военная оппозиция». Извест
ную опасность представляла позиция 
Наркомвоена и пред. РВСР Л. Д. Троцко
го и его единомышленников, к-рые из
лишне доверчиво относились к бурж. В. с. 
Декретом СНК от 29 июля 1918 вводилась 
мобилизация быв. офицеров и чиновни
ков. Постепенно командиры из рабочих и 
крестьян, кончавшие воен. школы и кур
сы, пополняли ряды Кр. Армии. В 1918 
В. с. составляли 75% команд, состава Кр. 
Армии, в 1919 — 53%, в 1920 — 42%, в 
кон. 1921 — 34%. Передавая свой опера
тивный и технич. опыт, воен. знания, 
В. с. оказали большую помощь Сов. гос-ву 
в стр-ве Вооруж. Сил и в организации 
разгрома интервентов и белогвардейцев. 
ВОЕННЫЙ ОТДЁЛ ВЦИК ( С о л д а т 
с к а я  с е к ц и я  Ц И  К), ведал орга
низацией воен.управления в Сов. Респуб
лике. 2(15) нояб. 1917 принято решение 
об его образовании. Задачи: контроль за 
проведением в жизнь законов, декретов и 
приказов о реорганизации старой армии 
и строительстве Кр. Армии, участие в 
работе Наркомата по воен. и мор. делам; 
консультация в подборе должностных 
лиц на ответств. воен. посты; руковод
ство политич. жизнью армии и флота 
Республики. Согласно «Проекту времен
ного положения о Воен. отделе (Солдат
ской секции ЦИК», нояб. 1917) в него 
входили чл. ВЦИК — военнослужащие, 
зав. отделом А. С. Енукидзе. Рабочие 
органы: постоянные — фронтовая (самая 
крупная), лит., пайковая, законодат., 
межфронтовая, и временные комиссии. 
Фронтовая комиссия с 1(14) нояб. 1917 по 
1 марта 1918 только от крупных армей
ских частей и кораблей флота приняла 
1655 делегаций. Делегаты обращались с 
наказами о земле, мире, снабжении 
армии, стр-ве новой армии. За тот же 
период поступило св. 1800 писем с 
фронта от солдат и моряков, 
вбинов Иван Авксентьевич (1884—
1917), участник рев. движения в России. 
Чл. Ком. партии с 1909. Рабочий. Был 
корреспондентом большевист. газет 
«Звезда» и «Правда». В 1917 работал в 
Петрограде в типографии «Труд», где 
печаталась «Правда». В Июльские дни 
при распространении «Листка правды » 
убит контрреволюционерами.
ВбЙКОВ Пётр Лазаревич (1888—1927), 
участник борьбы за Сов. власть в Екате
ринбурге. С 1903 меньшевик. Чл. Ком. 
партии с авг. 1917. В 1917 чл. Екатерин
бург. совета, ВРК, в окт. секр. Обл. 
бюро профсоюзов и пред. Гор. думы. В 
1918 комиссар снабжения Уральской обл. 
С 1924 полпред СССР в Польше. Убит 
рус._ белогвардейцем в Варшаве. 
ВОЙСКА ВЧК ( В о й с к а  В с е р о с .  
ч р е з в ы ч а й н о й  к о м и с с и и ) ,  
спец, части и подразделения для выпол
нения задач по обеспечению внутр. без
опасности Сов. гос-ва. Использовались 
для подавления контррев. мятежей и бан
дитских выступлений, облав, обысков, 
арестов, конвоирования арестованных и 
охраны помещений ЧК. Первые отряды

при ВЧК и её органах созданы в кон. 
1917 — нач. 1918; они формировались из 
добровол ьцев-красногвардейцев, рев.
солдат и матросов, передовых рабочих, 
рекомендованных парт. и проф. 
орг-циями и исполкомами Советов. 18 
марта 1918 коллегия ВЧК постановила 
объединить все отряды в центре в единое 
формирование — Боевой отряд ВЧК, к- 
рый в кон. апр. состоял из 5 рот по 125 
чел., 50 кавалеристов, 60 пулемётчиков, 
80 самокатчиков и 3 экипажей бронеав
томобилей. Первые бои чекисты вели во 
время операции по разоружению анархи
стов в Москве в апр. 1918.
ВОЙСКОВбЙ КРУГ ОРЕНБУРГСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА, орган само
управления. Воссоздан после Февр. рево
люции 1917; выражал интересы зажиточ
ного казачества. В апр. поддержал 
лозунг Врем, пр-ва о продолжении войны 
«до победы». Участвовал в подготовке 
корниловщины, после разгрома к-рой 
избрал в сент. 1917 войсковым атаманом 
пред. Совета «Союза казачьих войск»
A. И. Дутова, возглавившего т. н. вой
сковое пр-во. После победы Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде В. к. 
развязал Дутова мятеж. Трудовое каза
чество выступило против контрреволю
ции. В дек. 1917 св.1/, В. к., возгл. В. И. 
Завалишиным и Т. И. Сидельниковым, 
заявила, что реакц. большинство В. к. не 
выражает воли масс казачества и потре
бовала отставки Дутова. В янв. 1918 В. к. 
бежал из Оренбурга в Верхнеуральск, 
где заявил о своём непризнании Сов. вла
сти. Население Верхнеуральска потребо
вало, чтобы В. к. покинул город. После 
захвата Дутовым Оренбурга (июль 1918)
B. к. установил связи с силами внутр. 
контрреволюции и иностр. интервента
ми, проводил массовые расстрелы рабо
чих, крестьян, рев. казаков, лишал их 
семьи зем. наделов. 22 янв. 1919 Кр. 
Армия освободила Оренбург. В. к., 
собравшийся в Троицке, заявил: «...Мы 
должны воспользоваться японскими 
войсками... отдать Сибирскую маги
страль в ведение Америки...». В условиях 
краха режима колчаковщины В. к. 
осенью 1919 прекратил существование. 
ВОЙТЙНСКИИ Владимир Савельевич 
(1885—1960), политич. ренегат, начав
ший свою деятельность в рядах с.-д-тии и 
скатившийся в лагерь контрреволюции. 
В 1905 вступил в РСДРП. В нач. апр. 1917 
вышел из большевист. партии, присоеди
нился к меныпевикам-оборонцам. Был 
чл. исполкома Петрогр. Совета и ВЦИК
1-го созыва. С июня 1917 пом. комиссара 
Врем, пр-ва на Сев. фронте; после раз
грома корниловщины комиссар того же 
фронта. Один из организаторов Керен
ского —  Краснова мятежа, после ликви
дации которого уехал в Грузию, затем 
эмигрировал.
ВбЛИН (наст. фам. Ф р а д к и н )  Бо
рис Михайлович (1886— 1957), участник 
борьбы за Сов. власть в Москве. Чл. 
Ком. партии с 1904. После Февр. револю
ции 1917 гласный Моек. гор. думы, секр. 
её большевист. фракции. Чл. МК 
РСДРП(б), пред, его муниципальной 
комиссии. С сент. пред. Калужской 
управы в Замоскворецком р-не. В Окт.
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орган Свеаборг- 
ского матросско
го коллектива 
РСДРП(б) и с № 5 
Г ел ьсингфорсско- 
го к-та РСДРП(б).
Издавалась в Гель- Б м Волин. 
сингфорсе еже
дневно с 30 марта (12 апр.) по 16(29) июля 
1917. Вышло 88 номеров. Тираж 7 тыс. 
экз. Редакторы: В. А. Антонов-Овсеенко, 
Б. А. Жемчужин, А. Ф. Ильин-Женев- 
ский, Л. Н. Старк и др. В «В.» впервые 
была опубл. статья В. И. Ленина «Поли
тические партии в России и задачи проле
тариата» (№№ 20, 22, 23). Всего напеча
тала 20 ленинских статей, док-тов и 
выступлений. Закрыта Врем, пр-вом. 
Вместо неё с 27 июля (9 авг.) 1917 начала 
выходить под назв. «Прибой». 
ВОЛОГбДСКАЯ ГУБЁРНИЯ и 
В о л о г д а  (В. г. и В.). Уезды: Вель
ский, Вологодский, Грязовецкий, Кадни- 
ковский, Никольский, Сольвычегодский, 
Тотемский, Усть-Сысольский, Устюг- 
ский, Яренский. Пл. св. 353,3 тыс. кв. 
вёрст. Нас. 1772,2 тыс. чел. (91,4% — 
русские, в Усть-Сысольском и Яренском 
уу. преобладали коми), 95% — крестья
не, 3% — рабочие. Пром-сть развита сла
бо: кустарные и полукустарные предпри
ятия по переработке с.-х. сырья и лесо- 
мат-лов. Крупнейшие предприятия — 
Вологодские железнодорожные мастер
ские, ф-ка «Сокол», арт. з-д на Сухоне, 
льнопрядильная и ткацкая ф-ка в Кра
савине (св. 1200 рабочих), Кажимские 
з-ды в Усть-Сысольском у. (ок. 900 рабо
чих), писчебум. ф-ка в Лальске (ок. 500 
рабочих). С. х-во крайне отсталое, удоб
ных земель мало, в юго-зап. р-нах раз
вито товарное животноводство. 84,1% 
земель В. г. — собственность казны, 
значительно монастырское и церк. зем
левладение, помещичье — лишь в юж. 
части губернии. Абс. большинство крест, 
х-в — бедняцкие и середняцкие, своего 
хлеба не хватало, его ввозили; широко 
развиты крест, промыслы и отходниче
ство (80% хозяйств).

В. г. — место политич. ссылки (осо
бенно сев. уезды): в Яренске на 800 
жит. — 900 ссыльных, в Сольвычегодске 
на 1200 — 1 тыс. Терр. В. г. входила в 
Моек, и Петрогр. ВО, на её терр. рас
квартированы: Пермская пех. дружина и 
ряд мелких частей в В. (всего ок. 4 тыс. 
солдат и офицеров), отд. части в Гря- 
зовце и др. городах.

В нач. марта 1917 в В. стало известно о 
свержении царизма. По инициативе мест
ной буржуазии 1(14) марта в В, образо
ван Врем, губком (пред, кадет В. А. 
Кудрявый), подобные к-ты созданы в 
уездах и волостях. Органам бурж. власти 
противостояли Советы. Первый Совет 
создан 1(14) марта на Сухонских предпри
ятиях (ф-ке «Сокол» и арт. з-де), руково
дящую роль в нём играли большевики. 
2(15) марта в ж.-д. мастерских В. по ини

циативе большевиков образован ревком. 
Под давлением рабочих В. 15(28) марта 
сформирован Вологодский гор. Совет 
рабочих деп. В его исполком вошли боль
шевики К. Н. Бедняков, П. Н. Александ
ров, Я. М. Брук, однако большинство в 
Совете было у меньшевиков и эсеров. 19 
марта (1 апр.) образован Совет рабочих 
деп. в Вел. Устюге (пред. — большевик 
И. М. Шумилов), 29 марта (И апр.) — в 
Котласе. Весной 1917 Советы возникли 
во всех уездных центрах В. г., большин
ство в них было у меньшевиков и эсеров. 
В В. г., как и по всей стране, установи
лось двоевластие.

Рабочие и рев. солдаты в марте 1917 
разогнали органы старой власти, разору
жили полицию и жандармерию, создали 
нар. милицию, освободили политзаклю
чённых и ссыльных. Советы весной 1917 
явочным порядком вводили 8-час. рабо
чий день, политич. свободы, устанавли
вали твёрдые цены на продовольствие. В 
марте — апр. на предприятиях В. г. со
зданы профсоюзы и фабзавкомы (наибо
лее крупные — профсоюзы судоходных 
рабочих в В., пред. — большевик Н. А. 
Баранов, и в Вел. Устюге, пред. Шуми
лов).

К нач. 1917 самостоят. большевист. 
орг-ций в В. г. не было. В марте—апр. 
образованы объединённые орг-ции 
РСДРП в В., Вел. Устюге, на Сухонских 
предприятиях, в Котласе. Большим вли
янием (особенно в крест, среде) пользо
вались эсеры, имевшие свои орг-ции во 
всех городах В. г. (крупнейшая в В. — 
800 чел.) и во мн. волостях. Большевики 
сумели создать сильные фракции в ж.-д. 
мастерских (рук. В. И. Мохов), депо ст. 
«Вологда», на Сухонских предприятиях и 
в Котласе, сохраняли идейную и орг. 
самостоятельность в рамках объединён
ных орг-ций, поддерживали связи с ЦК 
РСДРП(б). Однако в Вологодской гор. 
орг-ции господствовали меньшевики.

Весной 1917 в В. г. развернулось крест, 
движение: крестьяне захватывали казён
ные, монастырские, церковные и поме
щичьи земли, угодья, леса и имущество, 
создавали Советы крест, деп. (руководя
щую роль в них играли эсеры). В мае— 
июне в В. прошёл созванный эсерами 
Продовольственно-хоз. съезд, делегаты 
к-рого провозгласили себя губ. Советом 
крест, деп. (пред, эсер С. Л. Маслов). К 
лету 1917 в 86% волостей В. г. действо
вали крест, к-ты. В мае—июле волост
ные Советы были созданы во всех воло
стях Устюгского у., в большинстве воло
стей Кадниковского у., в 22 волостях 
Тотемского и в 11 — Усть-Сысольско- 
го у. Весной 1917 в расквартированных в 
В. г. частях избраны солд. к-ты и соз
даны Советы солд. деп., однако и в них 
руководство первоначально захватили 
соглашатели (гл. обр. эсеры).

После Июльских дней в Петрограде 
буржуазия и соглашатели развернули 
травлю большевиков, к-рые продолжали 
рев. работу в полулегальных условиях. 
Одновременно усилился процесс орг. и 
идейного размежевания в объединённых 
орг-циях РСДРП. Стремясь сохранить 
своё руководящее положение, меньше
вики провели 17(30) июля — 21 июля (3

авг.) в В. губ. конференцию РСДРП: 
состав губ. к-та РСДРП избраны 6 мень
шевиков и 3 большевика (И. А. Саммер, 
М. К. Ветошкин и И. И. Тюриков). 
Несмотря на «победу» меньшевиков, 
большевики В. г. продолжали разобла
чать предат. политику соглашателей, 
укрепляли связи с ЦК РСДРП(б), напра
вили Беднякова и Мохова делегатами на 
6-й съезд РСДРП(б).

В дни корниловщины Вологодские 
Советы рабочих, солд. и крест, деп. соз
дали в В. «К-т обществ, безопасности», 
рабочие В. по призыву большевиков 
формировали боевые дружины и вооруж. 
отряды, к-рые стали ядром Красной 
Гвардии. Разгром корниловщины способ
ствовал укреплению политич. автори
тета и влияния большевиков (в т. ч. и в  
крест, среде). Помощь местным работни
кам оказали вологодские землячества 
Москвы и Петрограда, к-рые направляли 
в В. г. своих агитаторов. Парт, орг-ции 
Сухонских предприятий и ж.-д. мастер
ских В. осенью 1917 послали в деревню 
ок. 100 рабочих-болыиевиков для работы 
среди крестьян. Осенью 1917 в Совете В. 
оформилась большевист. фракция. 
Орг-ции соглашат. партий осенью 1917 
переживали кризис, сокращалась их 
числ., возникали «левые» группы. Пыта
ясь сдержать процесс большевизации 
масс, эсеры и меньшевики созвали 20 
сент. (3 окт.) в В. губ. съезд демократии, 
орг-ций, к-рый принял соглашат. резо
люции, однако силы и влияние больше
виков росли. Осенью 1917 в В. г. начался 
процесс оформления самостоят. орг-ций 
РСДРП(б): 3 (16) окт. порвали с меньше
виками большевики арт. з-да, 7(20) 
окт. — ф-ки «Сокол».

После получения известия о победе 
Окт. вооруж. восстания в Петрограде 
Сокольский и Сухонский Советы взяли 
власть в свои руки. В В. соглашат. руко
водство Советов приняло антисов. резо
люции, создало контррев. орган влас
ти — «К-т рев. порядка», на собрании 
гор, орг-ции РСДРП В. меньшевикам 
удалось провести резолюцию с требова
нием создания пр-ва из представителей 
«всех соц. партий». Однако массы уже 
шли за большевиками, к-рые в нояб. 1917 
добились решения о переизбрании Воло
годского Совета рабочих деп. На изби- 
рат. собраниях кон. нояб. — нач. дек.
1917 большевики получили большинство 
голосов. 6(19) дек. 1917 вновь избранный 
Совет взял власть в В., в новом испол
коме преобладали большевики. В янв.
1918 Советы рабочих, солд. и крест, деп. 
объединились, 23 янв, (5 февр.) 1918 
пред, объединённого исполкома избран 
Ш. 3. Элиава.

В нояб.—дек. 1917 продолжался про
цесс оформления большевист. орг-ций: 
25 нояб. (8 дек.) 1917 общее собрание 
Вологодской гор. орг-ции РСДРП при
няло большевист. платформу, 29 нояб. 
(12 дек.) 1917 избран гор. к-т партии 
(пред. А. В. Мальцев, секр. Б. В. Сур- 
конт). В кон. окт. 1917 создана орг-ция 
большевиков и меныневиков-интерна- 
ционалистов в Вел. Устюге (пред. Шуми
лов), 14(27) дек. 1917 — орг-ции 
РСДРП(б) в Котласе (пред. Д. Н. Мезе-
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нев), в кон. дек. 1917 — в Кадникове 
(секр. Н. М. Козлов), в кон. марта 
1918 — в Грязовце, в июне 1918 — в 
Тотьме и Усть-Сысольске. Губ. орг-ция 
партии оформилась на 1-й губ. конферен
ции РСДРП(б) [В., 18(31) дек. 1917 — 
19 дек. 1917 (1 янв. 1918)]; делегаты 9 орг- 
ций представляли св. 1200 чл. партии. В 
состав губкома РСДРП(б) избраны: 
Мальцев (пред.), Бедняков, Мохов, Сам- 
мер, Сурконт, А. И. Голополосов и др. 
Большую помощь большевикам В. г. 
оказал Петрогр. ВРК, к-рый в кон. 1917 
направил в губернию 15 своих представи
телей, а в янв. 1918 группу агитаторов и 
отряд Кр. Гвардии (100 чел.). В дек.
1917 — янв. 1918 прошли уездные съезды 
крест, деп. в Вел. Устюге, В., Каднико
ве, Сольвычегодеке, Грязовце, Николь- 
ске, Тотьме, в марте в Вельске. Они про
возгласили переход власти в руки Сове
тов и объединили Советы крест, деп. с 
Советами рабочих и солд. деп. Во вновь 
избранных исполкомах преобладали 
большевики и сочувствующие.

Установление Сов. власти в В. г. шло в 
острой борьбе: в нач. янв. 1918 в Вел. 
Устюге контрреволюционеры спровоци
ровали «пьяный бунт», подавленный 
красногвард. отрядом из В. Эсеры и 
меньшевики, имевшие большинство в 
Устюгском Совете, в кон. янв. 1918 со
здали контррев. орган власти — Объеди
нённый центр, к-т Советов (Оцексов), 
куда вошли представители земства, гор. 
думы, др. орг-ций. 8 марта 1918 Совет 
под давлением рабочих отозвал из Оцек- 
сова своих представителей, а 9 марта 1918 
объединённое заседание Советов рабо
чих, солд. и крест, деп. приняло решение 
о его роспуске. Вновь избранный объеди
нённый уездный исполком возглавил 
Шумилов.

В Усть-Сысольском и Яренском уу. до 
сер. лета 1918 власть находилась в руках 
эсеров и коми-националистов, имевших 
большинство в земских управах и Сове
тах. Летом 1918 на помощь местной 
контрреволюции приехал из Петрограда 
один из лидеров правых эсеров П. А. 
Сорокин. В июне в Усть-Сысольск при
был отряд Кр. Армии во главе с чл. 
Архангельского горкома РКП(б) С. Н. 
Ларионовым. По его инициативе 15 июня
1918 расширенное заседание горсовета, 
уездного исполкома и представителей 
ряда волостных Советов вывело из 
состава уездного исполкома 4 эсеров и 
избрало на их место коммунистов и пре
данных Сов. власти беспартийных. 
Однако процесс окончат, изгнания 
контррев. элементов из Советов затя
нулся на неск. месяцев. В Яренском у. 
лишь в окт. 1918 5-й уездный съезд Сове
тов (проходил под рук. Р. С. Землячки) 
установил подлинную Сов. власть (пред, 
уисполкома большевик П. И. Покров
ский).

В нач. апр. 1918 в В. под рук. больше
виков прошёл 1-й губ. съезд Советов, 
к-рый принял решение об упразднении 
всех старых правительств, сословных и 
др. учреждений, наметил пути создания 
местного сов. аппарата, одобрил Закон о 
социализации земли, принял решение «О 
порядке врем, распределения и использо

вания земель в губернии» (крестьяне 
получили св. 900 тыс. га земли). Был 
избран губисполком (пред. Ветошкин) и 
принято решение о выделении Устюгско- 
го, Никольского, Сольвычегодского, 
Усть-Сысольского и Яренского уу. в 
самостоят. Северо-Двинскую губ. 
(центр — Вел. Устюг, существовала до
1929). Большую помощь местным сов. 
органам оказала прибывшая в В. в июне 
1918 спец, правительств, комиссия (т. н. 
Сов. ревизия) во гл. с М. С. Кедровым. 
Был осуществлён ряд мероприятий по 
укреплению Сов. власти: реорганизована 
милиция, распущена гор. дума, создана 
губ. ЧК, национализированы филиалы 
банков и др. Дальнейший процесс соц. 
преобразований в В. г. осуществлялся 
уже в условиях Гражд. войны. 
ВОЛОГОДСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НЫЕ МАСТЕРСКИЕ М о с к. - Я р о- 
с л а в с к о - А р х а н г е л ь с к о й  ж. 
д. (ныне Локомотиво-вагоноремонтный 
з-д). Осн. в нач. 20 в. В 1917 — ок. 2 тыс. 
рабочих. Орг-ция РСДРП в апр. имела 
ок. 200 чл. и входила в общегор. объеди
нённую орг-цию на правах районной 
(размежевались с меньшевиками в 
нояб.). Дел. на 6-й съезд РСДРП(б) от В. 
ж. м. избран В. И. Мохов [чл. РСДРП(б) 
с 1905], П. Н. Александров [чл. 
РСДРП(б) с 1904, зам. пред. Вологод. 
Совета рабочих и солд. деп.], был дел.
2-го Всерос. съезда Советов. Отряд Кр, 
Гвардии В. ж. м. [нач. штаба чл. 
РСДРП(б) с 1914 П. А. Козырев] был 
самый большой в городе; на него опира
лись большевики в борьбе за установле
ние Сов. власти в Вологде в дек. 1917. 
ВОЛОДАРСКИЙ в. (наст. фам. и имя 
Г о л ь д ш т е й н  Моисей Маркович) 
(1891—1918), участник Окт. революции в 
Петрограде. В 1905 вступил в Бунд; затем 
меньшевик. После 
Февральской ре
волюции 1917 при
мкнул к «межрай- 
онцам», вместе с 
к-рыми на 6-м 
съезде РСДРП (б) 
принят в больше
вистскую партию.
Чл. Петерб. к-та 
РСДРП(б). С сент.
1917 чл. Президи
ума Петросовета.
Дел. 2-ГО Всерос. В. Володарский, 
съезда Советов,
избран чл. ВЦИК. После Октябрьской 
революции комиссар по делам печати, 
пропаганды и агитации, ред. «Красной 
газеты». Чл. Президиума ВЦИК. Убит 
эсером.
ВОЛОСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Р С Д Р П  (б) — Р К П  (б). Возни
кли после Окт. революции. Одними из 
первых образовались: в дек. 1917 — 
Городищенская Брянского у. Орловской 
губ.; Кемская (ячейка) Белозерского у. 
Вологодской губ.; в янв. 1918 — Овсо- 
рокская Людиновского у. Калужской 
губ.; 1 апр. — Бережнодубравская (ячей
ка) Пудожского у. Олонецкой губ.; в 
мае — Холмогорская Холмогорского у. 
Архангельской губ. К кон. 1918, по 
неполным данным, было 1139 волостных

к-тов. В. о. упразднены в 1923—29 в связи 
с изменением адм.-терр. деления страны. 
ВОЛОСТНЫЕ СЪЕЗДЫ СОВЕТОВ,
органы власти на терр. волости. 
Согласно Конституции РСФСР 1918 
созывались 1 раз в месяц, по решению
7-го Всерос. съезда Советов (дек.
1919) — 1 раз в 3 месяца. Состояли из 
представителей сел. Советов волости (1 
дел. от 10 чл. Совета). Исполнит, орган 
между съездами — волостные испол
комы (наз. волостными Советами). 
В. с. С. проводили в жизнь пост, выше
стоящих органов Сов. власти, решали 
вопросы хоз. и культурной жизни воло
сти, борьбы с клас. врагом, прод. загото
вок, мобилизации в РККА.
ВОЛЫНСКАЯ ГУБЕРНИЯ и Ж и т о 
м и р  (В. г. и Ж.). Уезды: Владимир- 
Волынский, Дубенский, Житомирский, 
Изяславский, Ковельский, Кременецкий, 
Луцкий, Новоград-Волынский, Овруч- 
ский, Острожский, Ровенский, Старо- 
константиновский. Пл. св. 63 тыс. кв. 
вёрст. Нас. 4241,8 тыс. чел. (1915), в 
результате эвакуации к 1917 сократилось 
до 3,8 млн. чел. В. г. — типично аграрная 
(91,2% нас. — крестьяне), 51,6% земли в 
руках помещиков, 57,7% крест, х-в — 
бедняцкие, 11,6% — кулацкие. Пром-сть 
развита слабо: ок. 160 пром. предприятий 
(гл. обр. по переработке с.-х. сырья), ок. 
25 тыс. рабочих.

К 1917 Владимир-Волынский и Ковель
ский уу. оккупированы австро-герм. 
войсками, Дубенский, Кременецкий и 
Луцкий уу. — прифронтовой р-н, осталь
ные — ближайший тыл Юго-Западного 
фронта. На терр. В. г. дислоцировались 
соединения и части Особой армии и 
Одиннадцатой армии (штабы в Ровно и 
Староконстантинове).

В нач. марта 1917 в Ж. получено изве
стие о свержении самодержавия, 9(22) 
марта создан Совет рабочих деп., 13(26) 
марта — Совет солд. деп. 21 марта (3 
апр.) Совет образован в Староконстанти
нове. 3(16) июля — в Луцке. К лету 1917 
в В. г. действовали 16 гор. и 4 сел. Сове
та. Руководство в них повсеместно захва
тили меньшевики и эсеры, а также укр. 
бурж. националисты. Советам противо
стояли органы бурж. власти: в нач. марта 
в Ж. образован губ. исполком обществ, 
орг-ций (кадеты, эсеры, меньшевики, 
укр. националисты), в марте — апр. 
подобные к-ты созданы в уездных горо
дах, в В. г. и уезды назначены комиссары 
Врем, пр-ва, в губернии, как и по всей 
стране, установилось двоевластие.

К нач. 1917 разрозненные большевист. 
группы действовали в Дубно, Здолбуно- 
ве, Ровно, Сарнах, Луцке, Олевске, а 
также в ряде частей Особой и 11-й армий, 
где рев. работу вели большевики М. Н. 
Коковихин, Г. В. Разживин, А. И. Кар- 
нович, А. Н. Дмитриев, Н. В. Крыленко, 
Г. И. Чудновский, Я. К. Пальвадре и др. 
После выхода из подполья большевики 
В. г. и Юго-Зап. фронта вошли в объеди
нённые организации РСДРП. Под вли
янием решений 7-й (Апр.) Всерос. кон
ференции РСДРП(б) в рядах объеди
нённых орг-ций наметился процесс идей
ного и орг. размежевания: в июне 1917 
большевики Ж. порвали с меньшевиками



и создали самостоят. орг-цию (первона
чально Ючел., рук. Е. Я. Таращанский).

Весной 1917 на предприятиях В. г. соз
давались профсоюзы: в марте — метал
листов, печатников, рабочих табачных и 
гильзовых фабрик, 13(26) мая — строит, 
рабочих в Ж. и др. В мае 1917 только в 
Ж. 30 союзов объединяли 4.2 тыс. рабо
чих. 4(17) мая в Ж. создано Центр, бюро 
профсоюзов. В апр. 1917 в воинских 
частях Юго-Зап. фронта повсеместно 
избирались солд. к-ты, однако большин
ство в них первоначально получили 
соглашатели. В апреле съезд 11-й армии 
избрал арм. к-т (из 137 деп. — 42 больше
вика, пред. Н. В. Крыленко), в арм. к-т 
Особой армии вошли большевики Коко- 
вихин, Карнович и Разживин.

В марте—апр. 1917 в В. г. разверну
лось массовое крест, движение. Кре
стьяне захватывали помещ. земли, 
угодья, громили усадьбы. Волынский 
губ. крест, съезд [Ж., 21—24 мая (3—6 
июня)] принял резолюцию о конфиска
ции частновладельческих земель, однако 
под нажимом соглашателей и укр. бурж. 
националистов окончат, решение агр. 
вопроса было отложено до Учредит, 
собрания.

Росту рев. настроений в В. г. и осо
бенно на Юго-Зап. фронте способствовал 
провал Июньского наступления. 21—28 
июня (4— И июля) произошли выступле
ния рабочих на Янушпольском сах. з-де, в 
ряде экономий Житомирского, Овруч- 
ского, Ровенского, Староконстантинов- 
ского уу. В Дубно, Изяславе, Кременце, 
Луцке, Новоград-Волынском состоялись 
массовые демонстрации под лозунгом 
«Вся власть Советам». Ряд частей (в т. ч. 
Ровенский запасный пулемётный, 78-й 
Навагинский, 79-й Куринский, 80-й 
Кабардинский, 627-й Шумский, гвард. 
егерский и др. полки) отказались высту
пать на фронт; солдаты изгнали.делега
ции соглашат. партий, агитировавших за 
наступление. Летом 1917 в В. г. продол
жался рост крест, выступлений: в Жито
мирском, Луцком, Острожском, Ровен- 
ском, Староконстантиновском уу. 
прошли выступления крест, бедноты. 
Население повсеместно отказывалось 
платить налоги (летом 1917 собрано 
лишь 2,9%).

После Июльских дней в Петрограде 
воен. и гражд. власти при поддержке 
соглашателей и укр. бурж. национали
стов развернули травлю большевиков, 
провели массовые аресты рев. солдат. 40 
большевиков были брошены в тюрьму в 
Ж., в Новоград-Волынской тюрьме из 
365 заключённых большинство — боль
шевики и сочувствующие им. 9(22) июля 
был расформирован Ровенский запасный 
пулемётный полк, 19 большевиков аре
стованы, остальные солдаты отправлены 
на фронт. По приказу ген. Корнилова в 
Дубенский, Житомирский, Луцкий, 
Ровенский, Староконстантиновский уу. 
были направлены карат, отряды для 
борьбы с крест, выступлениями. Репрес
сии властей вызывали стихийные проте
сты — в 444-м полку солдаты убили 
комиссара Особой армии меньшевика 
Ф. Линде и командира 111-й дивизии ген. 
Г. М. Гиршфельда.
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В период корниловщины Луцкий и 

Ровенский Советы по инициативе боль
шевиков приняли резолюции, осуждав
шие мятеж, призвали рабочих и солдат 
выступить на защиту революции. Чтобы 
не допустить отправки контррев. войск с 
фронта на помощь Корнилову, Сар- 
ненский Совет остановил движение на 
участке ж. д. Сарны—Лунинец. В Ж. 
караулы рев. солдат заняли все обществ, 
и воинские учреждения.

Разгром корниловщины способствовал 
росту политич. авторитета большевиков, 
к окт. 1917 орг-ция РСДРП(б) Ж. возро
сла до 150 чл. Ускорился процесс боль
шевизации Советов: в результате пере
выборов большевики получили 98 мест 
из 137 в Староконстантиновском Совете, 
в др. Советах В. г. их позиции укрепи
лись. Одновременно местные орг-ции 
соглашат. партий переживали кризис: 
сокращалась их числ., возникали «ле
вые» группы. Дел. на 2-й Всерос. съезд 
Советов от В. г. избраны большевики 
Я. А. Аверьянов, А. А. Кузьмичёв, лев. 
эсеры Д. С. Борковский, И. А. Кульчиц
кий, Я. С. Базарный, с.-д.-интернациона
лист Н. К. Попов.

Осенью 1917 крест, движение в В. г. 
переросло в открытое восстание. 10(23) 
сент. Дубровицкий Совет вынес пост, о 
разделе помещ. земель, 4(17) окт. Старо
константиновский Совет призвал кре
стьян к немедленной запашке земель 
помещиков. 10(23) окт. в Ж. образован 
губ. Совет крест, деп. 12(25) окт. съезд 
солдат-крестьян Юго-Зап. фронта в Ж. 
принял резолюцию об отмене частной 
собственности на землю. В окт. 1917 в В. 
г. — 72 крест, выступления, в нояб. — 94, 
в дек. — 86; в 150 случаях организато
рами и участниками волнений были рев. 
солдаты.

В окт. 1917 ЦК РСДРП(б) и Петрогр. 
ВРК направили в В. г. и на Юго-Зап. 
фронт И. П. Васянина, В. И. Зофа, Н. Н. 
Кузьмина, М. М. Лашевича, В. А. Упы
ря, Чудновского, в Особую армию — 
Н. П. Ворожцова, в 11-ю армию — А. К. 
Илюшина. Под рук. большевиков в горо
дах В. г. создавались ВРК: 2(15) нояб. в 
Луцке (пред. Дмитриев), 12(25) нояб. в 
Сарнах (пред. Г. И. Кувалдин), 18 нояб. 
(1 дек.) в Дубно (пред, левый эсер 
Г. Михайлов) и Изяславе (пред. Глебов), 
в нояб. ревкомы созданы в Кременце. 
Новоград-Волынском и Олевске. С 
помощью рев. солдат повсеместно фор
мировались отряды Кр. Гвардии (всего в 
В. г. 5 тыс. бойцов).

27 окт. (9 нояб.) Сов. власть установ
лена в Торчине, 12(25) нояб. в Сарнах, 
13(26) нояб. в Луцке, 17(30) нояб. в Ста- 
роконстантинове, в нояб. в Здолбунове, 
Дубно, Изяславе, Кременце, Новоград- 
Волынском, однако вскоре в ряде горо
дов Советы были разгромлены Центр, 
радой.

1(14) дек. съезд Особой армии признал 
СНК высш. органом власти в стране, 
переизбрал арм. ВРК, к-рый взял власть 
на всей терр. дислокации армии. 3—  
5(16— 18) дек. съезд 11-й армии в Кре
менце высказался в поддержку Сов. вла
сти и большевист. арм. ВРК. Обе армии 
отказались подчиняться Центр, раде. 22

дел. Советов В.г. участвовали в работе 
Первого Всеукраинского съезда Советов 
в Харькове, к-рый провозгласил образо
вание Украинской социалистической 
советской республики. Красногвард. 
отряды из Дубно, Ровно и Луцка вместе с 
рев. солдатами героически сражались 
против войск Центр, рады. В кон. дек. 
1917 (нач. янв. 1918) боевые действия 
против националистов развернули рев. 
части Юго-Зап. фронта: 6(19) янв. 1918 
они заняли Шепетовку, 8(21) янв. 1918 
освободили Сарны. 18 февр. 1918 Сов. 
власть установлена в Ж., остатки форми
рований Центр, рады бежали под защиту 
австро-герм. войск. Начавшийся в В. г. 
процесс соц. преобразований был пре
рван в февр. 1918 австро-герм. интервен
цией.
ВОЛЫНСКИЙ РЕЗЁРВНЫЙ ПОЛК
( г в а р д е й с к и й )  Петрогр. ВО. Раз
вёрнут летом 1917 из запасного баталь
она Волынского полка [находился на 
Юго-Зап. фронте, сформирован в 1817 (с 
1880 шеф полка Николай II)]. Дислоци
рован в Петрограде (Виленский пер., 
д. 15 и Парадная ул., д. 3—7, около Тав- 
рическогр дворца). Числ. в февр. — ок.
5,3 тыс., в окт. — 2,8 тыс. солдат. 27 
февр. (12 марта) 1917 первой восстала 2-я 
рота В.р.п. во главе с унтер-офицером 
Т. Е. Кирпичниковым, что положило 
начало переходу Петроградского гарни
зона на сторону революции. До сент. 
В.р.п. находился под влиянием эсеров и 
меныневиков-оборонцев. В Июльские 
дни на стороне революции выступала 
одна рота, остальные действовали на сто
роне Врем, пр-ва. В конце авг. в В.р.п. 
образована ячейка РСДРП(б) (рук. пра
порщик Л. В. Горбатенко). 28 и 31 авг. 
(10 и 13 сент.) солдаты требовали созда
ния рабоче-крест. пр-ва, ареста корни
ловцев, освобождения арестованных в 
Июльские дни. 2(15) окт. выразили недо
верие Врем, пр-ву. 18(31) окт. на гарни
зонном совещании в Смольном волынцы 
высказались за вооруж. выступление. В 
ходе Окт. восстания [комиссар Петрогр. 
ВРК в В. р. п. с 21 окт. (3 нояб.) Горба
тенко, позднее А. В. Васильев — боль
шевик (с з-да «Лоренц»), пред. полк, 
к-та А. Е. Хохряков — большевик, 
товарищ пред. Петрогр. совета крест, 
деп.] волынцы штурмовали Зимний дво
рец, заняли Финляндский вокзал, охра
няли подступы к Смольному. Во время 
Керенского —  Краснова мятежа В. р. п. 
освобождал Царское Село. 14(27) дек. 
участвовал в занятии Петрогр. банка в 
связи с его национализацией.
«ВбЛЬТА», электромеханич. з-д акц.
об-ва «Вольта» в Ревеле (ныне электро- 
машиностроит. з-д «Вольта» в Таллине). 
Осн. в 1899. В 1916 — св. 1 тыс. рабочих. 
Большевики з-да (Варблане, Игнатьев) 
пользовались большим влиянием в 
Совете старост (завкоме), избранном в 
марте 1917 (15 чл.); он боролся за повы
шение зарплаты, установление рабочего 
контроля, против сокращения произ-ва. 
При перевыборах Ревельского Совета 
рабочих деп. 5(18) июня от з-да избраны 
только большевики (Пёэр, Варблане, 
кандидат — Штраус). Рабочие «В.» уча
ствовали 18 апр. (1 мая) и 4(17) июля в
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демонстрациях в Ревеле, 17(30) июля в 
забастовке протеста против закрытия 
рабочих газет; в июле—авг. — в 2
недельной экономия, забастовке (св. 1 
тыс. участников), добились повышения 
зарплаты. Общее собрание рабочих з-да 
постановило отстранить директора за 
отказ подчиниться рабочему контролю. 
25 авг. (7 сент.) началась эвакуация з-да в 
Москву, Харьков, Пермь, Петроград; к 
окт. 1917 на з-де оставалось 340 рабочих 
и 65 служащих. В нояб. рабочие присту
пили к восстановлению «В.».
«ВбЛЯ НАРбДА», газета, орган право
го крыла партии эсеров. Выходила в 
Петрограде ежедневно с 29 апр. (12 мая)
1917. Редакторы: А. А. Аргунов, Е. К. 
Брешко-БреШковская, В. Миролюбов, 
Б. В. Савинков, В. М. Чернов и др. 
«В. н.» поддерживала бурж. Врем, пр-во, 
требовала продолжения войны, высту
пала за Учредит, собрание и против пере
дачи власти Советам. Окт. революцию 
встретила враждебно. Закрыта за анти- 
сов. пропаганду в нояб. 1917. Нек-рое 
время выходила под разными названи
ями. Окончательно закрыта в февр.
1918.
ВООРУЖЁННОЕ ВОССТАНИЕ, высту
пление определённых классов или 
социальных групп против существующей 
политич. власти. В. в. вспыхивают во 
время кризисов обществ, развития, как 
ответ на насилие господствующих клас
сов. В. в. имели место во всех крупных 
клас. столкновениях, начиная с древней
ших времён, как один из способов завое
вания политич. власти. С выходом рабо
чего класса на историч. арену В.в. стано
вятся наиболее решительной формой его 
рев. борьбы.

Основоположники марксизма создали 
учение о В.в., к-рое получило развитие в 
трудах В. И. Ленина. Он считал В.в. важ
нейшим и самым энергичным, хотя и не 
всегда обязательным, средством завоева
ния власти рабочим классом. Ленин 
подчёркивал необходимость решит, 
наступления во время В. в. в решающих 
центрах страны. Важное значение прида
вал подготовке, организации и руковод
ству В. в., к-рые осуществляет пролет, 
партия, её руководство позволяет дове
сти В. в. до победы. Ленин показал отли
чие марксистских взглядов на В. в. от 
взглядов бланкистов и др. левацких тео
ретиков, считающих возможным прове
дение В. в. без учёта зрелости объектив
ных и субъективных предпосылок рево
люции. В ст. «Марксизм и восстание» 
Ленин писал: «Восстание, чтобы быть 
успешным, должно опираться не на заго
вор, не на партию, а на передовой класс. 
Это во-первых. Восстание должно опи
раться на р е в о л ю ц и о н н ы й  
п о д ъ е м  н а р о д а .  Это во-вторых. 
Восстание должно опираться на такой 
п е р е л о м н ы й  п у н к т  в истории 
нарастающей революции, когда актив
ность передовых рядов народа наиболь
шая, когда всего сильнее к о л е б а н и я  
в рядах врагов и в  р я д а х  с л а б ы х  
п о л о в и н ч а т ы х  н е р е ш и т е л ь 
н ых  д р у з е й  р е в о л ю 
ции.  Это в-третьих. Вот этими тремя 
условиями постановки вопроса о восста

нии и отличается м а р к с и з м  о т  
б л а н к и з м а .

Но раз есть налицо эти условия, то 
отказаться от отношения к восстанию, 
как к и с к у с с т в у ,  значит изменить 
марксизму и изменить революции» 
(ПСС, т. 34, с. 242—43).

Классич. образцом проведения В. в. 
было Октябрьское вооружённое восста
ние в Петрограде. В совр. условиях зна
чительно возросли возможности завоева
ния власти рабочим классом мирным 
путём. Марксисты отвергают левацкие 
утверждения, что лишь В. в. и Граждан
ская война являются способом рев. борь
бы, рассматривают В. в. как средство 
завоевания политич. власти тогда, когда 
исключается возможность мирного взя
тия власти.
ВОРОБЬЁВ (наст. фам. Ка ц )  Яков 
Зиновьевич (1885—1919), участник 
борьбы за Сов. власть в Н. Новгороде. 
Чл. Ком. партии с 1907. В 1917 чл. Ниже- 
город. окружного к-та РСДРП(б), дел. 
6-го съезда партии, чл. губ. к-та 
РСДРП(б), Нижегород. ВРК, чл. гл. 
штаба Кр. Гвардии Н. Новгорода. В 1918 
нач. политотделения Воен.-рев. штаба, с 
марта пред. Нижегород. губ. ЧК, в 
авг.—сент. чл. ревкома, в янв.—марте 
1919 чл. Президиума губисполкома. Убит 
белогвардейцами.
ВОРбВСКИЙ Вацлав Вацлавович 
(1871—1923), рев. деятель, дипломат, 
публицист. Чл. Ком. партии с 1894. Один 
из рук. Моек. «Рабочего союза» в 1894— 
1897, Юж. бюро ЦК РСДРП(б) в 1904, 
Одесского к-та РСДРП в 1907—12. Был 
агентом ленинской «Искры», редактором 
мн. болыневист. 
газет. Во время 
Февр. революции 
1917 в Стокголь
ме, в кон, марта 
1917, по предло
жению Ленина, 
возглавил Загран. 
представительство 
ЦК РСДРП(б), ко
торое проделало 
большую работу 
по распростране- 
«ию В странах Зап. в в Воровс1[„й 
Европы правды
о деятельности РСДРП(б) и по сплоче
нию социалистов-интернационалистов 
для создания 3-го Интернационала. 
После Окт. революции в 1917—19 пол
пред РСФСР в Швеции, Норвегии, 
Дании; в 1921—23 — в Италии; ген. секр. 
сов. делегации на Генуэзской (1922) и 
Лозаннской (1922—23) междунар. конфе
ренциях. Убит в Лозанне белогвардей
цами.
ВОРбНЕЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ и  В о  р  о

н е ж (В. г. и В.). Уезды: Бирючский. 
Бобровский, Богучарский, Валуйский. 
Воронежский, Задонский, Землянский, 
Коротоякский, Нижнедевицкий, Новохо
пёрский, Острогожский, Павловский. 
Пл. В. г. 57,9 тыс. кв. вёрст. Нас. 3687 
тыс. чел. В. г. входила в Центральночер
нозёмный район. Преобладало с. х-во 
(80% произ-ва). Ок. 200 пром. предпри
ятий (16 тыс. рабочих) преим. по обра
ботке с.-х. сырья. В В. было до 12 тыс.

рабочих. В годы 1-й мир. войны в В. эва
куирован из Риги чугунолитейный и 
машиностроит. з-д Рихарда Поле.

В. г. входила в Моек. ВО. В 1917 в В. 
размещались управления 8-й пехотной 
запасной бригады, 1-й кав. запасной бри
гады, 66-й бригады гос. ополчения, Воро
нежское управление конского запаса, 
58-й и 59-й пехотные запасные полки, 
681-я и 682-я ополченч. дружины; в Коро- 
тояке 20-й пех. запасный полк, Боброве 
186-й пех. запасный полк и отделение 
конского запаса, Новохопёрске 214-й 
пех. запасный полк, Острогожске 184-й 
пех. запасный и 2-й кав. запасный полки, 
в Лисках 4-й кав. запасный полк, а также 
отделения конского запаса в Бутурлинов- 
ке, Задонске, Евстратовке, Павловске и 
др. мелкие воин, части. Всего в В. г. до 
70 тыс. солдат и офицеров.

Известие о Февр. революции, получен
ное 2(15) марта, губ. власти скрыли, но 
4(17) марта 1917 рабочие и солдаты В., 
узнав о падении царизма, разоружили 
полицию, освободили политич. заклю
чённых, 4 марта в В. создан Совет рабо
чих деп., 9(22) марта он преобразован в 
Совет рабочих и солд. деп. 8(21) апр. со
здан губ. Совет рабочих, солд. и крест, 
деп. К июлю 1917 Советы действовали в 
Алексеевке, Бирюче, Боброве, Валуй- 
ках, Новохопёрске, Острогожске. Эсеры 
и меньшевики преобладали в Советах (в 
исполкоме В. Совета было 66,6% эсеров, 
20% меньшевиков и 13,4% большеви
ков). Советы вводили 8-час. рабочий 
день, политич. свободы, твёрдые цены на 
продукты и пр, В марте—апр. в гарнизо
нах В. г. возникли войсковые к-ты. Сове
там противостояли «Исполком обществ, 
спокойствия» во главе с губ. комиссаром 
и др. местные органы Врем, пр-ва, в 
к-рых ведущую роль играли эсеры и 
кадеты. В В. командование учредило 
т. н. гарнизонный совет для контроля над 
войсками, но он был распущен по требо
ванию солдат.

В нач. марта 1917 вышедшие из 
подполья с.-д. образовали объединённую 
орг-цию РСДРП, в к-рой преобладали 
большевики; в избранный к-т вошли 5 
большевиков и 2 меньшевика, пред. 
Н. Н. Кардашёв. 22 апр. (5 мая) орг-ция 
по докладу С. С. Комиссарова одобрила 
Апр. тезисы В. И. Ленина. После отказа 
большинства поддержать создание коа- 
лиц. Врем, пр-ва меньшевики 3(16) мая 
вышли из орг-ции. Она стала чисто боль
шевистской и быстро росла: к июню в В. 
было до 900 большевиков, крупные 
ячейки на з-де Рихарда Поле, ж.-д. мас
терских в В. и на ст. Отрожка (ок. 50 
чл.). В июне образован «Воен. район» 
к-та РСДРП(б), к-рым рук. И. А. Чуев, 
Н. Н. Рабичев, Кардашёв и др. Быстрый 
рост влияния большевиков, чему способ
ствовал успех матроса-агитатора из 
Кронштадта Д. А. Есина, побудил согла- 
шат. руководство Совета в кон. мая вре
менно запретить митинги в В. К июлю в 
В. было 45 профсоюзов. 25 июня (8 
июля) по призыву к-та РСДРП(б) состо
ялась общегор. демонстрация рабочих и 
солдат против политики локаутов, за 
передачу всей власти Советам. В Алексе
евке, Валуйках, Коротояке, Новохопёр-
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ске, Острогожске к лету 1917 возникли 
большевист. орг-ции, связанные с Моек, 
обл. бюро РСДРП(б). В Острогожском 
Совете фракция РСДРП(б) (Н. Н. Лиси
цын, С. Г. Тищенко, П. В. Крюков и др.) 
охватила V2 состава. В др. уездах больше
вист. влияние было слабее.

Нарастало крест, движение: в марте 10 
выступлений, в апр. 46, в мае 134, в июне 
138. Для борьбы с крест, движением был 
создан губ. союз зем. собственников. 
Хотя 1-й и 2-й губ. крест, съезды приняли 
резолюции эсеров с призывом отложить 
решение зем. вопроса до Учредит, собра
ния, учащались самовольные захваты 
помещ. земли. Рев. агитацию в деревне 
вели гл. обр. солдаты-отпускники, 
командированные в В. г. матросы-бал
тийцы и местные к-ты РСДРП(б).

Июльские события (см. И ю ль ск и е  дни)  
в Петрограде и окончание двоевластия 
сопровождались в В. гонениями на боль
шевиков, активизацией контррев. сил, 
врем, спадом рев. борьбы, особенно в В. 
Эсеро-меныпевист. руководство В. 
Совета поддержало меры борьбы с 
«анархией», укреплявшие позиции 
контрреволюции. Была создана «Комис
сия 48-ми», располагавшая вооруж. 
силой, формировался «батальон смерти». 
Нек-рые большевики были удалены из 
солд. к-тов. Губ. власти запрещали рас
пространение большевист. газет, в Ново
хопёрском у. арестовали большевиков 
С. В. Утешева и П. Я. Глотова. Из гарни
зонов отправляли рев. солдат на фронт, 
из В. — св. 15 тыс. (ок. 200 большеви
ков), в т. ч. 58-й полк. Распались ячейки 
РСДРП(б) в Коротояке и Алексеевке. 
Центр рев. движения переместился из В. 
в уездные города.

Руководство орг-ции РСДРП(б) В. 
было укреплено прибывшим из Петро
града А. С. Моисеевым. В. И. Невский, 
приехавший в В., помог уяснить политич. 
обстановку. 15(28) авг. гор. собрание 
большевиков, заслушав доклад дел. 6-го 
съезда партии Кардашёва, поддержало 
решения съезда. Рев. силы в В. окрепли с 
прибытием в авг. 2 тыс. солдат из Сибири 
на пополнение П я т о го  п у лем ёт н о го  
запасного  п о лк а  (формировавшегося с 
июля, вместо раскассированного 59-го), в 
т. ч. большевиков Н. К. Шалаева, Кур- 
чика и др. Полк стал центром политич. 
жизни гарнизона.

Советы Боброва и Острогожска в авг. 
требовали отмены смертной казни на 
фронте, отставки Корнилова с поста 
Главковерха. В Новохопёрске гор. голо
вой стал большевик А. А. Буханцев, 
большевики доминировали в гор. думе и 
земстве. Мощный подъём рев. настрое
ний вызвала ко р н и ло вщ и н а . В. г. стала 
осн. базой противодействия казачьей 
контрреволюции во главе с А. М. Кале
диным. 28 авг. (10 сент.) Совет В. создал 
Рев. распорядит. к-т (пред, эсер Коган- 
Бернштейн). 29 авг. (11 сент.) гор. кон
ференция фабзавкомов и правлений 
профсоюзов потребовала немедленного 
перехода власти к Советам, вооружения 
рабочих и разоружения буржуазии, 
избрала в Рев. распорядит. к-т большеви
ков Степанова, Вайзнера, Вишневского. 
Они направляли его деятельность, что

обусловило энергичную работу к-та. 
Лиски, Калач, Поворино заняли рев. 
части, чтобы воспрепятствовать движе
нию калединцев на север. Были задер
жаны шедшие на Дон эшелоны с казака
ми. В В. солдаты 5-го пулемётного полка 
сорвали попытку разоружить полк. 
Эффективные меры ревкомов В. г. спо
собствовали подавлению выступления 
Каледина.

Охвативший осенью 1917 страну обще- 
нац. кризис остро ощущался в В. г. В 
забастовочное движение втягивались 
рабочие мелких предприятий, жел. 
дорог. Резолюции с требованием пере
хода власти к Советам приняли рабочие и 
служащие ст. Новохопёрск, гарнизон 
Острогожска. В В. была организована 
рабочая дружина (400—500 чел.) во главе 
с М. А. Чернышёвым. В Коротояке, 
Острогожске и др. вспыхнули стихийные 
волнения населения. 214-й полк в Ново
хопёрске отказался подчиниться приказу 
о расформировании и передислокации. В 
авг.—окт. произошло 327 крест, высту
плений. В сент. в с. Гнилуша Павлов
ского у. возникла ячейка РСДРП(б) во 
главе с Ф. И. Башкировым. Подъём 
крест, движения привёл к расколу 
орг-ции эсеров, лев. крыло к-рой по осн. 
политич. вопросам поддерживало боль
шевиков. В Совете В. фракция 
РСДРП(б) выросла до 32 деп. (из 268). На
2-й Всерос. съезд Советов были избраны: 
большевик Я. К. Летин, лев. эсер Н. И. 
Григорьев от В., большевики П. В. Крю
ков, С. Г. Тищенко от Острогожска, 
Л. Н. Риппа (Репа) от Новохопёрска, лев. 
эсер И. А. Дёжин от Боброва.

В нач. окт. в В. состоялась 1-я губ. кон
ференция РСДРП(б). Ок. 30 дел. пред
ставляли св. 1,5 тыс. чл. партии (орг-ция 
В. — св. 1 тыс.). Конференция обсудила 
вопросы текущего момента и подготовки 
к восстанию, утвердила канд. в Учредит, 
собрание. Был избран губком: Кардашёв 
(пред.), Губанов, Ф. С. Дорогое, М. И. 
Лызлов, В. Н. Люблин, А. С. Моисеев, 
3. А. Прищепчик, Н. Н. Рабичев, Д. Л. 
Утин, Чуев.

25 окт. (7 нояб.) победило вооруж. вос
стание в Петрограде. В тот же день 
поздно вечером губком образовал неле
гальный ВРК во главе с Кардашёвым. 
Учитывая стратегия, положение В. г. 
команд. Моек. ВО полковник К. И. Ряб- 
цев ввёл в ней воен. положение. В В. 
были вызваны эскадроны 4-го кав. пол
ка. Эсеро-меныпевист. руководство 
исполкома Совета В. добивалось от боль
шевиков отказа от поддержки линии ЦК 
РСДРП(б). 27 окт. (9 нояб.) Совет 51 
голосом против 46 осудил восстание, 
отверг предложение большевиков со
здать ревком и образовал «К-т обществ, 
безопасности» с участием думцев, губ. 
комиссара и нач. гарнизона. 28 окт. 
(10 нояб.) рабочие Отрожских ж.-д. мас
терских приветствовали революцию и 
отозвали из Совета эсеров, избрав вме
сто них большевиков. В ночь на 29 окт. 
(11 нояб.) губком РСДРП(б) разработал 
план восстания и создал легальный ВРК 
во главе с Моисеевым. 29 окт. общегор. 
митинг рабочих В. выразил поддержку 
Петрогр. ВРК и потребовал перехода

власти к Совету, такую же резолюцию 
приняло собрание воен. большевиков в 
присутствии мн. солдат; в 5-м пулемёт
ном полку был создан нелегальный рев
ком во главе с Шалаевым.

В ночь на 30 окт. (12 нояб.) командова
ние 6-й бригады разоружило 681-ю опол- 
ченч. дружину, предъявило ультиматум о 
сдаче оружия пулемётчикам. На совеща
нии ВРК и ревкома полка решили начать 
вооруж. выступление. 30 окт. солдаты
5-го полка окружили штаб 8-й пех. запас
ной бригады, где находился отряд в 300 
офицеров. После короткого боя офи
церы сдались. Рабочая дружина заняла 
опорные пункты В. Власть перешла в 
руки ВРК. 2(15) нояб. состоялись 
выборы комсостава гарнизона В., 
контррев. офицеры были арестованы. 
Начальником охраны В. ВРК назначил 
Чуева. В связи с выходом из Совета пра
вых эсеров и меньшевиков Совет рабо
чих и солд. деп. В. был переизбран во 2-й 
пол. ноября, из 105 деп. — 61 большевик, 
25 лев. эсеров. Крест, секция Совета 
объявила себя губ. Советом крест, деп. и 
повела борьбу против новой власти. Был 
инспирирован кулацкий съезд в Валуй- 
ках, отказавшийся признать Сов. пр-во. 
Но съезд трудового крестьянства в В. в 
кон. дек. осудил позицию Валуйского 
съезда и приветствовал Сов. власть.

Установление Сов. власти на терр. В.г. 
в местах, где были крупные гарнизоны, 
проходило сравнительно быстро: Остро
гожск — 28 окт. (10 нояб.), Бобров 30 
окт. (12 нояб.), Новохопёрск — 16(29) 
нояб. При отсутствии пролет, и солд. 
масс процесс задерживался сопротивле
нием кадетов и правых эсеров. Сов. 
власть была установлена: в Землянске 29 
дек. 1917 (И  янв. 1918), в Нижнедевицке 
10(23) янв., в Валуйках 25 янв. ст. ст., в 
Бирюче 1 февр. ст. ст., в Задонске 3 
февр. ст. ст., в Коротояке 4 февр. ст. ст., 
Павловске 11 февр. ст. ст., в Богучаре 25 
февр. ст. ст. В сёлах и волостях В. г. Сов. 
власть побеждала в осн. с возвращением 
солдат-фронтовиков. В кон. 1917 терр. 
В. г. стала одной из баз размещения и 
формирования рев. отрядов в борьбе 
против калединщины и Центр, рады. 
ВОРбНЕЖСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРбЖ- 
НЫЕ МАСТЕРСКИЕ (ныне Тепловозоре
монтный з-д им. Ф. Э. Дзержинского). 
Осн. в 1868. В 1917 — ок. 2 тыс. рабочих. 
В орг-ции РСДРП(б) з-да к авг.—ок. 60 
чл., парт, ячейки работали во всех цехах. 
В июле организована молодёжная ячей
ка. Боевая дружина (созд. в апр.) вошла в 
общегор. отряд, к-рый возглавил нач. 
дружины В. ж. м. М. А. Чернышёв, и 
активно участвовала в вооруж. восстании 
и установлении Сов. власти в городе. 
ВОРбНСКИЙ Александр Константино
вич (1884— 1943), участник борьбы за 
Сов. власть в Одессе. Чл. Ком. партии с 
1904. Участник Революции 1905—07. 
После Февр. революции 1917 чл. Прези
диума Одесского Совета, чл. Одесского 
к-та РСДРП(б), чл. Рум черода. В 1918— 
1920 чл. губкома партии и губисполкома 
Совета в Иваново-Вознесенске, ред. газ. 
«Рабочий край». С 1921 на лит. и издат. 
работе. Избирался чл. ВЦИК. В 1926— 
27 участник троцкистской оппозиции.



ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович 
(1881—1969), сов., гос., парт, и воен. 
деятель, участник Окт. революции в 
Петрограде. Маршал Сов. Союза (1935), 
дважды Герой Сов. Союза (1956, 1968), 
Герой Соц. Труда (1960). Чл. Ком. 
партии с 1903. Участник Революции 
1905—07, пред. Луган. Совета. После 
Февр. революции 1917 чл. Петросовета, 
чл. Бюро большевистской фракции. С 
апр. — в Луганске; пред, горкома 
партии, городской думы и Совета. Дел.
7-й (Апр.) конференции и 6-го съезда 
РСДРП(б), 2-го Всерос. съезда Советов. 
Чл. ВЦИК. В нояб. 1917 комиссар 
Петрогр. ВРК по градоначальству. Вме
сте с Ф. Э. Дзержинским вёл работу по 
организации ВЧК, в янв. 1918 пред. Чрез
вычайной комиссии по охране Петрогра
да. В годы Гражд. 
войны команд, ар
миями и воен. ко
миссар, один из ор
ганизаторов и чл.
РВС 1-й Конной 
армии. В дальней
шем на руководя
щей воен., гос. и 
парт, работе; в 
1934—40 нарком 
обороны СССР, с 
1940 зам. пред.
СНК СССР, с 
1946 зам. пред.
Сов. Мин. СССР. В 1953—60 пред., затем 
чл. Президиума Верх. Совета СССР. Чл. 
ЦК КПСС в 1921—61 и с 1966. Чл. 
Политбюро (Президиума) ЦК КПСС в 
1926—60. Чл. ВЦИК, ЦИК СССР. Деп.

К. Е. Ворошилов.

Верх. Совета СССР.
ВОРСМЕНСКИЙ ЗАВОД, з-д по изготов
лению стальных изделий Т-ва Л. и А. 
Завьяловых в Павловском у. Нижегород. 
губ. (ныне Ворсменский медико-инстру- 
мент. з-д им. В. И. Ленина в Горьковской 
обл.). Осн. в 1827. В 1917 — ок. 1,5 тыс. 
рабочих, включая надомников. Районная 
орг-ция РСДРП(б) возникла в сент. (к 
нояб. — 150 чл.; пред, к-та С. П. Голи
цын, дел. 2-го съезда Советов). В число 
сочувствующих входило большинство 
рабочих и беднейших крестьян волости. 
Завком В. з. (пред. К. И. Гудочков) 
добился улучшения условий труда. В 
марте прошла забастовка, введён 8-час. 
рабочий день, повышена зарплата. При 
Совете рабочих деп. (избран в марте) 
работало 5 комиссий (конфликтная, про- 
довольств., топливная, культурно-прос- 
ветит., по выборам в волостное земство). 
Организован профсоюз металлистов. В 
окт. рабочие потребовали перехода вла
сти к Советам; созд. отряд Кр. Гвардии 
(ок. 30 бойцов); избран новый состав 
Совета (пред, большевик К. 3. Трусов). 
Сов. власть установлена мирным путём в 
дек. 1917.
ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЙТЫЙ ПЕХОТНЫЙ 
ЗАПАСНЫЙ ПОЛК. Сформирован в 
1914. Дислоцировался в Москве, в Рогож
ском р-не. Числ. в 1917 — 3000—4300 сол
дат (в осн. фронтовики, прибывшие 
после ранения или болезни). 1(14) марта 
1917 полк перешёл на сторону револю
ции. В апр. созд. ячейка РСДРП(б), чл. 
к-рой (С. Е. Павлычев, С. А. Савва-

Степняк, П. Г. Анисимов и др.) входили в 
Моек. Совет солд. деп. Полк был тесно 
связан с рабочими з-да «Гужон», воору
жал заводскую Кр. Гвардию. В Окт. дни 
создан полковой ВРК во главе с подпору
чиком Ананьиным. Солдаты полка уча
ствовали в штурме градоначальства, 
вместе с красногвардейцами р-на, солда
тами 2-й автомоб. запасной роты, мас
терских тяжёлой и осадной артиллерии 
осаждали Алексеевское воен. училище. 
Часть полка сражалась против войск 
Каледина (см. Калединщина), против 
наступавших в февр. 1918 герм, войск под 
Псковом.
воскОв Семён (Самуил) Петрович 
(1889—1920), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с марта 
1917. После Февр. революции 1917 из
бран пред, зав
кома Сестрорец- 
кого оружейного
з-да. В Окт. дни 
организовал выда
чу оружия Крас
ной Гвардии. Под 
рук. В. красногвар
дейцы Сестрорец- 
кого завода уча
ствовали в охра
не Смольного, в 
штурме Зимнего 
дворца, ликвида
ции Керенского—
Краснова мятежа, юнкерского мятежа в 
Петрограде. С апр. 1918 комиссар продо
вольствия Союза коммун Сев. обл.; был 
чл. ВЦИК и Петрогр. губисполкома. В 
годы Гражд. войны воен. комиссар ряда 
дивизий.

С .П . Восков.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
одно из областных объединений Сове- 
тов (терр. Енисейской и Иркутской губ., 
Забайкальской и Якутской обл.; центр — 
Иркутск). 1-й Вост.-Сиб. съезд Советов 
рабочих, солд. и крест, деп. (апр. 1917, 
Иркутск) избрал руководящий орган — 
Окружное бюро Советов Воет. Сибири. 
С нач. дек, 1917 бюро возглавили боль
шевики (пред. Г. К. Соболевский). В 
февр. 1918 3-й Вост.-Сиб. съезд Советов 
провозгласил Сов. власть в крае, образо
вал облисполком Советов — высш. гос. 
орган региона (пред. — большевик Я. Д. 
Янсон, чл. — большевики и им сочув
ствующие — Н. А. Гаврилов, П. П. 
Постышев, В. В. Рябиков, М. А. Трилис- 
сер, С. Г. Лазо и др.). Облисполком дей
ствовал под рук. Центросибири, зани
мался сов. строительством, налаживал 
нар. х-во, создавал вооруж. силы края. 
Были сформированы первые части Кр. 
Армии, образован Забайкальский фронт 
(команд. Лазо) против контррев. войск 
Семёнова. Облисполком Советов Воет. 
Сибири передал функции губисполкомам 
Советов и 23 апр. 1918 упразднён.
ВОСТРОСАБЛИН Александр Павлович 
(1857—1921), один из первых генералов, 
перешедших на сторону Сов. власти. 
Ген.-лейт. с 1914. С 1910 комендант кре
пости Кушка. В окт. 1917 отправил на 
помощь Ташкентскому восстанию отряд 
рев. солдат. В 1918 деп. Кушкинского 
Совета. В авг. 1918 рук. обороной Куш-
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ки, выдержавшей осаду белогвардейцев. 
Участник Гражд. войны в Ср. Азии, в 
1919 чл, РВС Туркест. республики.
в о с ь м а я  А р м и я  рус .  ф р о н т а
1 - й  м и р .  в о й н ы. В 1917 действо
вала на Юго-Зап., с 25 июля (7 авг.) на 
Рум, фронтах. В её состав в разное время 
входили 11-й, 12-й, 16-й, 18-й, 23-й, 33-й 
арм. и 2-й кав. корпуса. Числ. на 1(14) 
марта ок. 328 тыс., на 25 окт. (7 нояб.) 
1917 св. 351 тыс. чел. Штаб — г. Черно- 
вицы, с июля — м. Липканы Хотинского
у. Бессарабской губ., с кон. окт. — Моги
лёв-Подольский, с февр. 1918 — Бахмут. 
Командующие: А. М. Каледин [янв. — 29 
апр. (12 мая)], Л. Г. Корнилов [29 апр. — 
10(23) июля], В. А. Черемисов [11(24) 
июля — 25 июля (7 авг.)], М. А. Соков- 
нин [30 июля (12 авг.) — 17(30) окт.], 
Н. Л. Юнаков [18(31) окт. — 21 дек. 1917 
(3 янв. 1918)], Л. А. Александрович (дек. 
1917 — янв. 1918), А. И. Геккер (янв. — 
март 1918). Армия занимала полосу на 
левом фланге Юго-Зап. фронта, с 25 ию
ля (7 авг.) на правом фланге Рум. фронта.

К нач. 1917 крупных большевист. 
групп в армии не было и общее количе
ство большевиков было невелико (пору
чик Б. И. Солерс, вет. врач Г. В. Знамен
ский, прапорщик Г. И. Трифонов, И. Л. 
Вуколов, С. С. Калинин, М. Д. Ботоев и 
др.). После Февр. революции мн. из них 
были избраны в к-ты своих частей, а в 
660-м пех. полку (11-й корпус), где дей
ствовал Трифонов, весь к-т оказался под 
влиянием большевиков. Были выбраны 
большевики и в гарнизонные Советы 
воен, деп., созданные в марте—апр. в 
Черновицах и др. городах и местечках 
тылового района. В мае — июне больше
вист. ячейки образовались в Осетинском 
конном полку 3-й Кавк. казачьей диви
зии, в 660-м полку, в 161-м полку (16-й 
корпус). Оторванность арм. большеви
ков от парт, центров обусловила их вхо
ждение сначала в Черновицкую объеди
нённую с.-д. орг-цию (к кон. апр. 120 
чл.), а в июле — в подобную арм. 
орг-цию, осн. массу чл. к-рых составляли 
меньшевики. Несмотря на это немного- 
числ. большевики возглавили братание, 
охватившее в мае—июне части 11-го и
23-го корпусов; в 23-м корпусе в мае была 
принята резолюция в поддержку больше
виков и их требования передать власть в 
руки Советов. На демонстрациях в Чер
новицах [18 апр. (1 мая), 70 тыс. участни
ков и 18 июня (1 июля), 15 тыс. участни
ков] мн. солдаты несли большевист. 
лозунги. Во 2-й пол. апр. был образован 
арм. к-т (45, затем ок. 75 чл.; пред, эсер 
Ерофеев, тов. пред, меньшевик Медве
дев).

23 июня (6 июля) соединения армии 
были брошены в наступление, к-рое в 
итоге успеха не имело (см. Июньское 
наступление). Поражение было ис
пользовано в качестве повода для рас
правы с рев. солдатами и их орг-циями, 
для травли большевиков. Были аресто
ваны сотни солдат (среди них — больше
вики И. Ф, Кучмин и Я. М. Муравник), 
тысячи переведены в др. части. В дни 
корниловщины арм. к-т 29 авг. (И сент.) 
установил контроль над средствами свя
зи, запретил выезд из р-на армии без раз-



решения к-тов, были арестованы мн. 
реакц. офицеры и генералы. С сент. рев. 
настроения солдат и влияние большеви
ков в частях начинают быстро нарастать. 
Участились случаи братания (особенно в
11-м и 33-м корпусах), в тыловом р-не на 
сторону большевиков переходит Хотин- 
ский Совет, гор. головой Могилёва- 
Подольского избирается солдат-больше
вик П. Г. Журид. За созыв 2-го Всерос. 
съезда Советов и переход власти к Сове
там высказались мн. части 16-го, 23-го и 
33-го корпусов, а к-ты 11-го корпуса 
потребовали немедленного заключения 
мира. После освобождения солдат и офи
церов, арестованных в июне—авг., ряды 
большевиков пополнились. В ходе пере
выборов низовых солд. к-тов выросло 
влияние большевиков в солд. орг-циях 
16-го и 33-го корпусов. В кон. сент. — 
окт. в тыловом р-не усилилось крестьян
ское движение, в к-ром активно участво
вали солдаты 16-го, 23-го и 2-го корпу
сов. На арм. конференции объединённой 
с.-д. орг-ции [Могилёв-Подольский, 29 
сент. (12 окт.); 100 дел.] 67 дел., пред
ставлявших 1,8 тыс. чл. партии, заявили 
о выходе из «объединёнки» и объявили 
себя 1-й арм. конференцией большеви
ков и интернационалистов. Был избран 
к-т РСДРП (большевиков и интерна
ционалистов) р-на В. а. (пред. Солерс, 
секр. Т. Н. Хохлов), к-рый установил 
связь с ЦК РСДРП(б) и с 7(20) окт. стал 
издавать газету «Красное знамя». Всё это 
способствовало быстрому росту больше- 
вист. орг-ций в корпусах (особенно в 
33-м). 28—30 окт. (10—12 нояб.) в Моги
лёве-Подольском прошла 2-я конферен
ция большевиков и интернационалистов 
(297 дел. от св. 7 тыс. чл. партии), при
ветствовавшая Окт. революцию и 
избравшая «пятёрку» (рук. Кучмин) для 
подготовки вооруж. выступления в 
армии.

После получения известия о вооруж. 
восстании в Петрограде 26 окт. (8 нояб.) 
в 32-й пех. дивизии (11-й корпус) был 
образован болыневист. ВРК, к-рый при
ветствовал Петрогр. ВРК, 27 окт. (9 
нояб.) такой же орган был образован в 
13-м погран. полку (пред. Кучмин). 
Одновременно по указанию штаба Рум. 
фронта и фронтового отдела Румчерода 
в армии и во входивших в неё соедине
ниях были созданы эсеро-меньшевист. 
«ВРК» из представителей командования 
и соглашат. к-тов. В состав арм. «ВРК» 
вошёл и Солерс, что было крупной 
ошибкой арм. большевиков. 29 окт. (11 
нояб.) этот «ВРК» объявил, что в Петро
граде «большевики сдались» и восстание 
подходит к концу. Однако правду скрыть 
не удалось, с нач. нояб. солдаты всё 
активнее выступают в поддержку соц. 
революции. 16(29) — 17(30) нояб. в 
Хотине прошёл съезд 33-го корпуса, на 
к-ром был образован новый корпусной 
ВРК (пред. Муравник), в остальных кор
пусах большевист. ВРК были созданы к 
кон. ноября.

21—30 нояб. (4—13 дек.) в Могилёве- 
Подольском проходил 2-й арм. съезд (379 
дел., в т. ч. 150 большевиков, 75 лев. эсе
ров, 100 правых эсеров и меньшевиков, 
14 интернационалистов, 30 укр. эсеров и
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c.-д.), к-рый принял резолюции о призна
нии Сов. власти и всех декретов СНК 
(за —■ 207, против — 101), о демократи
зации армии, выделил делегацию для 
заключения перемирия (пред. Кучмин), 
избрал комиссаром армии большевика 
Трифонова и новый арм. исполком (89 
чл., в т. ч. 37 большевиков, 18 лев. эсе
ров, 25 правых эсеров и меньшевиков, 3 
интернационалиста, 6 укр. эсеров и с.-д.; 
пред. Солерс). Был создан арм. ВРК (10 
большевиков и лев. эсеров, 8 от осталь
ных фракций). Перемирие было заклю
чено 11-м корпусом 15(28) нояб., 33-м — 
18 нояб. (1 дек.), 25 нояб. (8 дек.) подпи
сан арм. договор о перемирии.

В ночь на 11(24) дек. войска Централь
ной рады напали на Могилёв-Подоль
ский, разоружили его гарнизон, образо
вали федеративно-нац. к-т из представи
телей укр. и др. бурж. националистов, 
казаков и местных к-тов меньшевиков и 
эсеров, к-рый объявил о роспуске ВРК и 
установил контроль над штабом армии. 
Избежавшие ареста чл. ВРК связались с 
солд. орг-циями 11-го, 16-го и 33-го кор
пусов, к-рые ультимативно потребовали 
ухода петлюровцев из Могилёва-Подоль
ского и освобождения всех арестован
ных. 18(31) дек. петлюровцы оставили 
город и покинули расположение армии. 
20 дек. 1917 (2 янв. 1918) восстановлен
ный ВРК (пред, большевик П. И. Бара
нов) сообщил о переходе всей власти в 
армии в руки арм. исполкома и ВРК. 21 
дек. 1917 (3 янв. 1918) за сотрудничество 
с Центр, радой ген. Юнаков был отстра
нён от обязанностей командарма. На его 
место назначен прапорщик Алек
сандрович, нач. штаба — полк. Гек- 
кер (с янв. 1918 командарм). Выбор
ные орг-ции армии были очищены от 
меньшевиков, правых эсеров и на
ционалистов, к-рые поддерживали 
Центр, раду в борьбе с Сов. властью.

В условиях, когда штабы остальных 
армий Рум. фронта были захвачены пет
люровцами, а рум. командование начало 
открытую борьбу с Сов. Россией, В. а. 
стала центром сплочения всех рев. сил 
фронта. В её состав влились 2-й, 18-й и 
40-й арм. корпуса 9-й армии и нек-рые 
части 4-й армии, к-рые стремились уйти 
на терр. Сов. России через Подолию. С 
янв. 1918 в армии началась демобилиза
ция и создание добровольч. частей Кр. 
Армии, действовавших против рум. окку
пантов. С началом вторжения герм, 
войск на терр. Украины штаб армии был 
переведён в Бахмут, а отступавшие кор
пуса дислоцированы в Донбассе (Луганск 
и др.). В марте 1918 армия была расфор
мирована, на базе её материальной части 
и в осн. донецких рабочих создана До
нецкая армия (командарм Геккер, затем 
Баранов).
ВОТИНЦЕВ Всеволод Дмитриевич 
(1892—1919), участник Окт. революции в 
Петрограде и борьбы за Сов. власть в 
Туркестане. Чл. Ком. партии с 1911. 
Инженер. В дек. 1917 — янв, 1918 возгл. 
Краевую биржу труда в Туркестане. С 
февр. пред. Ревтрибунала, в апр. пред. 
Туркест. центр, бюро профсоюзов. На
5-м съезде Советов Туркестана избран 
чл. Туркест. ЦИК, а на 1-м съезде ком

партии Туркестана 
(июнь 1918) в ЦК 
КПТ; с авг. пред.
Ташкентского Со
вета. С окт. 1918 
пред. Туркест.
ЦИК, чл. Верх, 
коллегии по обо
роне республики.
Расстрелян в чис
ле 14 туркест. ко
миссаров во время 
антисов. мятежа в 
Ташкенте.
«ВПЕРЁД!», газета, орган Уфимской 
объединённой с.-д. орг-ции, с сент. — 
Уфимского к-та РСДРП(б). Выходила 
ежедневно в Уфе с 19 марта (1 апр.) 1917 
по 4 июля 1918. В 1917 вышло 225 номе
ров. Тираж 4,5—5 тыс. экз. Редакторы:
A. И. Свидерский и Б. М. Эльцин. С 
марта по окт. напечатано св. 30 материа
лов В. И. Ленина. Закрыта после взятия 
Уфы контррев. чехосл. корпусом. С 
перерывами издавалась в 1919. 
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО в 
Р о с с и и ,  центр, орган гос. власти, 
образовавшийся после Февр. революции, 
существовал со 2(15) марта по 25 окт. (7 
нояб.) 1917. Являясь высшим исполни- 
тельно-распорядит. органом, В. п. 
выполняло и законодат. функции. Мест
ными органами власти В. п. были губ. и 
уездные комиссары (см. Комиссары Вре
менного правительства). Созд. по согла
шению между Врем, к-том Гос. думы и 
эсеро-меньшевист. рук. исполкома 
Петросовета (см. Двоевластие). В состав
B. п. вошли: мин.-пред, и мин. внутр. дел 
князь Г. Е. Львов, министры — иностр. 
дел П. Н. Милюков (кадет), воен. и мор.
A. И. Гучков (октябрист), путей сообще
ния Н, В. Некрасов (кадет), торговли и 
пром-сти А. И. Коновалов (прогрессист), 
финансов М. И, Терещенко (внепартий
ный), просвещения А. А. Мануйлов (ка
дет), земледелия А. И. Шингарёв (ка
дет), юстиции А. Ф. Керенский (трудо
вик, с марта эсер); обер-прокурор 
Синода В. Н. Львов (центрист), гос. кон
тролёр И. В. Годнее (октябрист), мин. по 
делам Финляндии Ф. И. Родичев (кадет).
B. п. являлось пр-вом империалистич. 
буржуазии и помещиков. Определя
ющую роль в формировании состава и 
политич, линии В. п. играли кадеты. 
Правящие круги США, Великобритании 
и Франции всемерно поддерживали В. п. 
9(22) марта первым его признало пр-во 
США, 11(24) марта — Великобритании и 
Франции.

В. п. не решило и не могло решить ни 
одного из гл. вопросов революции: 
войны и мира, агр., рабочего, борьбы с 
разрухой и голодом, нац., гос. устройства 
и т. п. Свою программу В. п. изложило в 
декларации, опубл. 3(16) марта, а затем в 
обращении к гражданам России 6(19) 
марта. В. п. заявило о своём стремлении 
довести войну «до победного конца» и 
неуклонно выполнять договоры и согла
шения, заключённые царём с союзными 
державами (см. Внешняя политика Вре
менного правительства). В области 
внутр. политики В. п. обещало ввести 
ряд политич. свобод, приступить к подго

В. Д. Вотинцев.
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товке созыва Учредительного собрания, 
заменить полицию нар. милицией. В. п. 
было вынуждено узаконить разгром нар. 
массами аппарата полиции, политич. над
зора, сыска, арест царского Сов. Мин., 
наиболее реакц. царских администрато
ров на местах; упразднило каторгу и 
ссылку, объявило политич. амнистию. 
Вместе с тем В. п. провозгласило прин
цип «преемственности власти» и «непре
рывности права», сохранило обязат. при
сягу министров в Правительствующем 
Сенате, признало действующими почти 
все статьи 16-томного «Свода законов 
Рос. империи» (было изъято лишь упоми
нание царя). В. п. сохранило старый гос. 
аппарат, в т. ч. даже такие учреждения, 
как Собственные «их императорских 
величеств» канцелярии, Мин-во импера
торского двора, управления дворцового 
коменданта и инспекции императорских 
поездов, Врем, к-т Гос. думы [Дума рас
пущена царём 25 февр. (10 марта)], Гос. 
совет и др., но вынужденно провело в 
нём ряд преобразований. В Правитель
ствующем Сенате были упразднены 
«Особое присутствие для суждения о гос. 
преступлениях и противозаконных сооб
ществах», Высший дисциплинарный и 
уголовный суды. В Мин-ве внутр. дел 
вместо Департамента полиции создано 
Врем, управление по делам обществ, 
полиции, переим. 2(15) мая в Гл. управле
ние милиции (но к июлю в нём работало 
2/5 старых чиновников). Вместо цензуры 
(Гл. управления по делам печати) была 
создана информац. Книжная палата. 
4(17) марта временно обязанности мест
ной администрации (ген.-губернаторов, 
губернаторов, градоначальников и т. п.) 
были возложены на пред. губ. и уездных 
земских управ и гор. голов; указ о ликви
дации земских начальников был введён в 
действие с 1(14) окт., Врем, положение о 
губ. и уездных комиссарах В. п. утверж
дено только 25 сент. (8 окт.). Из Мин-ва 
юстиции удалены прокуроры, принимав
шие участие в подготовке смертных и 
каторжных приговоров в политич. про
цессах; сохранилась система старых 
судов, восстановлены мировые суды, 
получил распространение суд присяж
ных. В марте была учреждена «Чрезвы
чайная следств. комиссия для расследова
ния противозаконных по должности дей
ствий быв. министров, главноуправля
ющих и др. высших должностных лиц», 
но никто из арестованных не был отдан 
под суд и большинство освобождены к 
лету 1917. Неоднократно нек-рые чл. В.
п. (Керенский, Милюков и др.) предпри
нимали тайные попытки организовать 
бегство за границу царя и его семьи, 
чтобы спасти их от суда рев. масс. 5(18) 
мая созд. новые мин-ва: Мин-во труда 
должно было обеспечить «клас. мир» 
между рабочими и капиталистами, про
водить «организованный» набор на ф-ки 
и з-ды квалифицир. и политически благо
надёжной рабочей силы, его местными 
органами были комиссары труда, 
фабричные инспекторы, биржи труда и 
примирит, камеры; Мин-во продоволь
ствия должно было ликвидировать голод, 
установить твёрдые цены и наладить 
снабжение населения; Мин-во призрения

наследовало функции и аппарат быв. 
царских и казённых благотворит, об-в, 
создавало видимость заботы о семьях 
убитых и искалеченных солдат; Мин-во 
почт и телеграфов.

Вместо демократизации армии В. п. 
пыталось сохранить власть реакц. офи
церов над солд. массами. После долгих 
проволочек 12(25) апр. В. п. приняло 
закон о свободе собраний и союзов. В 
агр. политике В. п. ограничилось указом 
о передаче гос-ву кабинетских земель 
12(25) марта и удельных земель 16(29) 
марта, составлявших собственность цар
ской фамилии. 9(22) марта было издано 
распоряжение о привлечении крестьян к 
уголовной ответственности за участие в 
«агр. беспорядках». 19 марта (1 апр.) В.
п. в спец, воззвании признало необходи
мость зем. реформы, но объявило всякие 
самочинные захваты земли противоза
конными. 11(24) апр. В. п. издало закон 
«Об охране посевов», гарантировавший 
помещикам возмещение убытков в слу
чае «нар. волнений». В. п. обещало 
поставить агр. вопрос на решение Учре
дит. собрания. В целях «подготовки» 
материалов по зем. вопросу для Учредит, 
собрания постановлением от 21 апр. (4 
мая) создавались главный, губ., уездные 
и волостные земельные комитеты, боль
шинство в к-рых принадлежало бурж.- 
помещ. представителям. В. п. не решило 
нац. вопроса, поскольку исходило из 
великодержавной идеи «великой и неде
лимой России». Оно отказалось признать 
право на самоопределение и даже на 
автономию за отд. народами (Финляндия, 
Украина и др.) до решения Учредит, 
собрания. 17(30) марта В. п. опубл. 
декларацию, в к-рой объявило о согласии 
на создание в будущем «независимой» 
Польши с включением герм, и австро- 
венг. польск. земель, при условии, что 
она будет находиться в «свободном воен. 
союзе» с Россией. В. п. не декретировало
8-час. рабочий день и не провело ни 
одного закона по улучшению положения 
рабочих. Закон от 23 апр. (6 мая) о рабо
чих к-тах на пром. предприятиях, фор
мально легализовавший возникшие рев. 
путём фабрично-заводские комитеты, 
по сути ограничивал их деятельность «за
конными» рамками. В прод. политике В.
п. под давлением нар. масс 25 марта (7 
апр.) лишь декларировало введение хлеб
ной монополии. В финанс. области оно 
заявило [8(21) марта] о принятии на себя 
всех внутр. и загран. финанс. обяза
тельств царского пр-ва. Гл. цель В. п. на 
этом этапе состояла в том, чтобы «...тор
мозить как можно осторожнее и незамет
нее революцию, все обещать, ничего не 
исполнять» ( Л е н и н  В. И., ПСС, т. 
34, с. 61). В области внеш. политики В. п. 
проводило курс на укрепление связей с 
союзниками, в особенности с США, на 
продолжение империалистич. войны.

Партия большевиков неустанно разъ
ясняла массам антинар., империалистич. 
сущность В. п. Недовольство рабочих и 
солдат политикой В. п. привело к массо
вым антиправительств, выступлениям, 
к-рые обусловили кризисы В. п. (см. 
Апрельский кризис 1917, Июньский кри
зис 1917, Июльские дни 1917).

Апр. кризис привёл к созданию 5(18) 
мая 1-го коалиц. пр-ва. 2—3 (15— 16) мая 
из В. п. под давлением нар. масс были 
выведены Милюков и Гучков, а по согла
шению между В. п. и исполкомом Петро- 
совета включены 6 мин.-«социалистов». 
В коалиц. пр-во вошли: мин.-пред, и мин. 
внутр. дел Г. Е. Львов, министры — 
воен. и мор. Керенский, юстиции П. Н. 
Переверзев (трудовик), иностр. дел 
Терещенко, путей сообщения Некрасов, 
торговли и пром-сти Коновалов, просве
щения Мануйлов, финансов Шингарёв, 
земледелия В. М. Чернов (эсер), почт и 
телеграфов И. Г. Церетели (меньшевик), 
труда М. И. Скобелев (меньшевик), про
довольствия А. В. Пешехонов (нар. 
социалист), гос. призрения князь Д. И. 
Шаховской (кадет), обер-прокурор 
Синода В. Н. Львов и гос. контролёр Год
нее. Образование коалиц. пр-ва не изме
нило бурж. природы гос. власти, но вме
сте с тем означало изменение формы 
политич. господства буржуазии. Крупная 
буржуазия вынуждена была отныне 
делить власть с верх, слоями мелкой бур
жуазии и прикрывать свою диктатуру 
коалицией с «умеренными» социалиста
ми. Партии эсеров и меньшевиков пре
вратились в правительств, партии, непо
средственно ответственные за всю поли
тику В. п. 6(19) мая 1-е коалиц. пр-во 
выступило с декларацией, в к-рой обе
щало бороться с хоз. разрухой страны, 
выполнить подготовит, работы к агр. 
реформе, укрепить демократии, начала в 
армии, повысить её боеспособность и 
т. п. В декларации говорилось о стремле
нии В. п. к скорейшему достижению 
всеобщего мира. На деле 18 июня (1 
июля) оно бросило в наступление на 
Юго-Зап. фронте не подготовленную к 
активным операциям и не желавшую вое
вать армию. В. п. ничего не сделало для 
борьбы с разрухой и голодом, ограничив
шись в области экономики мерами 
реакц.-бюрократич. регулирования отд. 
ведущих отраслей пром-сти, но не затра
гивая собственности и интересов буржуа
зии. 21 июня (4 июля) при В. п. были 
учреждены Экономии, совет (для выра
ботки «общего плана организации нар. 
х-ва и труда») и Гл. экономии, к-т — 
исполнит, хоз.-регулирующий орган (иг
рал роль Мин-ва экономики). Рост недо
вольства нар. масс политикой коалиц. 
правительства проявился во время демон
страций в ходе июньского кризиса 1917. 
Обострение внешней и внутриполитичес
кой обстановки в результате провала 
Июньского наступления 1917 на фронте 
вызвало новый политический кризис в 
стране.

Июльский кризис привёл к ликвидации 
двоевластия и к установлению в стране 
диктатуры контррев. буржуазии. 2(15) 
июля группа министров-кадетов — Шин
гарёв, Мануйлов и Шаховской — подала 
в отставку. 7(20) июля ушёл в отставку 
глава В. п. князь Львов; мин.-пред. В. п. 
был назначен Керенский, с сохранением 
за ним постов воен. и мор. министра. 
Эсеро-меныневист. ЦИК Советов объ
явил пр-во Керенского «пр-вом спасения 
революции», признав за ним неогранич. 
полномочия. Советы превратились в при



даток В. п., к-рое перешло в наступление 
против революции. Петроград был объ
явлен на воен. положении. Начались 
репрессии и аресты большевиков. Ещё 
6(19) июля пр-во издало указ об аресте и 
привлечении к суду В. И. Ленина. 7(20) 
июля В. п. приняло постановление о рас
формировании воинских частей Петрогр. 
гарнизона, принимавших участие в 
Июльской демонстрации. 12(25) июля на 
фронте была введена смертная казнь и 
учреждены «военно-рев.» суды (по 
образцу царских военно-полевых судов).
B. п. пыталось ввести массы в заблужде
ние новыми обещаниями реформ [декла
рация от 8(21) июля 1917]. Но и они оста
лись невыполненными.

24 июля (6 авг.) было сформировано
2-е коалиц. пр-во: мин.-пред. и воен. и 
мор. мин. Керенский, зам. пред, и мин. 
финансов Некрасов, министры — внутр. 
дел Н. Д. Авксентьев (эсер), иностр. дел 
Терещенко, юстиции А. С. Зарудный 
(нар. социалист), просвещения С. Ф. 
Ольденбург (кадет), торговли и пром-сти
C. Н. Прокопович («нефракционный с.- 
д.»), земледелия Чернов, почт и телегра
фов А. М. Никитин (меньшевик), труда 
Скобелев, продовольствия Пешехонов, 
гос. призрения И. Н. Ефремов (ради- 
кально-демократич. партия), путей сооб
щения П. П. Юренев (кадет), мин. испо
веданий А. В. Карташёв (кадет) и гос. 
контролёр Ф. Ф. Кокошкин (кадет). 
Средством укрепления гос. строя В. п. 
считало усиление связей церкви и гос-ва 
(см. Духовенство). 5(18) авг. была упраз
днена должность оберпрокурора Синода, 
а все дела церкви переданы в новое 
мин-во — исповеданий.

Деятельность 2-го коалиц. пр-ва свиде
тельствовала о том, что империалистич. 
буржуазия начала переходить к откры
той воен. диктатуре. Вместе с тем В. п., 
широко используя демагогию, пыталось 
лавировать между буржуазией и пролета
риатом. 3 (16) авг. новый Главковерх ген. 
Л. Г. Корнилов потребовал от В. п. мили
таризации ф-к, з-дов, жел. дорог и введе
ния смертной казни в тылу. В. п. предо
ставило воен. мин. и мин. внутр. дел 
исключит, полномочия по борьбе с рев. 
движением. Для мобилизации сил контр
революции В. п. созвало 12 (25) авг. 
Государственное Московское совещание 
1917. Однако реакц. буржуазия и воен
щина не были удовлетворены политикой 
В. п. Орудием этих сил стал ген. Корни
лов, к-рый 25 авг. (7 сент.) поднял мятеж. 
Корниловщина была подавлена рев. 
народом под рук. большевиков. Начался 
новый, самый продолжит, и острый пра
вительств. кризис. В поисках выхода из 
него в правящих кругах решили 1 (14) 
сент. временно передать власть «Совету 
пяти», или «Директории»: мин.-пред. 
Керенский, мин. иностр. дел Терещенко, 
воен. мин. А. И. Верховский [назначен 30 
авг. (12 сент.)], мор. мин. Д. Н. Верде- 
ревский [назначен 30 авг. (12сент.)], мин. 
почт и телеграфов Никитин. Прави
тельств. кризис не был ликвидирован и 
Демократическим совещанием [14—22 
сент. (27 сент. — 5 окт.)], хотя офиц. 
целью его созыва было «решить вопрос 
об организации власти».

100 ВРЕМЕННОЕ
25 сент. (8 окт.) было сформировано

3-е коалиц. пр-во: мин.-пред. и Главко
верх Керенский, зам. мин.-пред., мин. 
торговли и пром-сти Коновалов, мини
стры — внутр. дел Никитин, иностр. дел 
Терещенко, военный Верховский, мор
ской Вердеревский (оба беспартийные), 
труда К. А. Гвоздев (меньшевик), юсти
ции П. Н. Малянтович (меньшевик), про
довольствия Прокопович, финансов 
М. В. Бернацкий, просвещения С. С. 
Салазкин, призрения Н. М. Кишкин (ка
дет), гос. контроля С. А. Смирнов (ка
дет), исповеданий Карташёв, путей сооб
щения А. В. Ливеровский; пред, эконо
мив. совета при В. п. — С. Н. Третьяков. 
3 (16) окт. на пост мин. земледелия был 
назначен С. Л. Маслов (эсер). Этот 
состав лишь по форме являлся коали
ционным. Деятельность В. п. направляла 
группа министров-кадетов и министров- 
промышленников. В декларации от 26 
сент. (9 окт.) В. п. провозглашало наме
рение стать «твёрдой властью» и силой 
остановить «волны анархии». 7 (20) окт. 
в результате сговора эсеро-меныневист. 
лидеров, кадетов и Керенского был со
здан Врем, совет Рос. республики (см. 
Предпарламент), к-рый имел целью при
дать политич. развитию страны форму 
бурж. парламентаризма. Карат, экспеди
ции против восставших осенью 1917 кре
стьян, применение силы при проведении 
хлебозаготовок, ввод казачьих войск в 
Донбасс для борьбы с рабочим движени
ем, формирование контррев. сил для раз
грома болыневист. партии и Советов — 
всё это характерно для политики 3-го 
коалиц. пр-ва, направленной на подго
товку второй корниловщины.

Осенью 1917 усилилась хоз. разруха в 
стране. Пр-во продолжало неограни
ченно выпускать бум. деньги (в нач. 
марта в обращении находилось 9,9 млрд, 
руб. бум. денег, в нач. сент. уже 15,4 
млрд. руб.). Гос. долг к окт. 1917 достиг 
49 млрд. руб. В. п. переживало хронич. 
кризис. За неполные 8 месяцев смени
лось 4 состава В. п. с постепенным воз
растанием длительности правительств, 
кризиса (периода фактич. отсутствия 
пр-ва) (см. табл.).

В правящих партиях (кадетов, эсеров, 
меньшевиков) усилились разброд и раз
вал. Рев. кризис в стране назрел. Партия 
большевиков во главе с Лениным 
подняла трудовые массы на соц. револю
цию. В ходе Окт. вооруж. восстания в 
ночь на 26 окт. (8 нояб.) в 2 ч 10 мин В. п. 
было арестовано в Зимнем дворце [за 
исключением Керенского, бежавшего 
из столицы утром 25 окт. (7 нояб.)]. 2-й 
Всерос. съезд Советов рабочих и солд. 
деп. провозгласил низложение В. п. и 
переход всей власти к Советам, создал 
первое Сов. пр-во во гл. с Лениным.

Оставшиеся на свободе зам. министров 
вместе с группой освобождённых Сов. 
властью мин.-социалистов — Гвоздев, 
Никитин, Прокопович — решили 
подпольно продолжать деятельность В.
п. Ими был составлен подложный прото
кол заседания В. п. от 17(30) авг. за 
№ 157а, согласно к-рому зам. министров, 
в случае отсутствия министров на заседа
нии В. п., получали право решающего

Наименование
правительства

Начало 
и конец 

деятельности

Длительность
правительств.

кризиса

Однородное 2(15) марта — 3—4 (16—17)
бурж. В. п. кн. 
Г. Е. Львова

2(15) мая мая

1-е коалиц. В. п. 5(18)мая — 3(16) июля —
Львова (10 мест 2(15) июля 23 июля
у капиталистов 
и 6 у социалистов)

(5 авг.)

2-е коалиц. В. п. 24 июля 26 авг.
А. Ф. Керен- (6 авг.) — (8 сент.) —
ского (8 мест 26 авг. 24 сент.
у капиталистов 
и 7 у социалистов)

(8 сент.) (7 окт.)

3-е коалиц. В. п. 25 сент. Свергнуто
Керенского (8 окт.) —
(10 мест у со- 25 окт.
ци ал истов и 6 
у капиталистов)

7 нояб.)

голоса. На основании этого «документа» 
самозваное В. п. издавало распоряжения 
против Сов. власти, получило из Гос
банка до 40 млн. руб., из к-рых, в частно
сти, выплачивало жалованье чиновни- 
кам-саботажникам. Подпольное В. п. 
«действовало» до 16(29) нояб. 1917. 
ВРЁМЕННОЕ РАБОЧЕЕ И КРЕСТЬЯН
СКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, первонач. 
назв. Совета Народных Комиссаров, 
созд. 2-м Всерос. съездом Советов рабо
чих и солд. деп. 26 окт. (8 нояб.) 1917. 
Пост. 3-го Всерос. съезда Советов 18(31) 
янв. 1918 «О новом обозначении суще
ствующей верх. гос. власти» Сов. пр-во 
названо «Рабочее и крестьянское пр-во 
Рос. Сов. Республики».
«ВРЁМЕННОЕ СИБИРСКОЕ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВО», контррев., в осн. эсеров
ская, орг-ция, объявившая себя «един
ственной властью авт. Сибири». Неле
гально созд. в Томске 27 янв. (9 февр.) 
1918 членами быв. Сиб. обл. думы [рас
пущенной Томским Советом 26 янв. (8 
февр.) 1918]. В марте б. ч. «пр-ва» (во 
главе с эсером П. Я. Дербером) бежала в 
Харбин. Здесь оно столкнулось с др. пре
тендентами на общесиб. и даже общерос. 
власть в лице дальневост. контррев. 
группировок. Оставшиеся в Сибири 
уполномоченные (заместители) в ходе 
мятежа Чехосл. корпуса объявили себя 
властью, назвавшись «Западно-Сибир
ским комиссариатом». 23 июня 1918 в 
Томске созд. новое «В. с. п.» (пред. П. В. 
Вологодский), к-рое упразднило «комис
сариат». 29 июня переехавшее из Хар
бина во Владивосток (после занятия его 
белочехами) «пр-во Дербера» объявило 
себя «Врем, пр-вом авт. Сибири» (само
распустилось в окт. 1918). 3 нояб. 1918 
«В. с. п.» передало власть на терр. 
Сибири контррев. Уфимской директо
рии.
«ВРЁМЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЁТ ЗАКАСПЙЙСКОЙ ОБЛА
СТИ», см. Закаспийское временное «пра
вительство».
ВРЁМЕННЫЙ КОМИТЁТ ГОСУДАР
СТВЕННОЙ ДУМЫ, избран 27 февр. (12 
марта) 1917 членами 4-й Гос. думы — 
М. В. Родзянко (пред.), И. И. Дмитрю- 
ков, С. И. Шидловский (октябристы), 
В. Н. Львов (центрист), И. Н. Ефремов, 
М. А. Караулов, А. И. Коновалов, В. А. 
Ржевский (прогрессисты), П. Н. Милю
ков, Н. В. Некрасов (кадеты), А. Ф. 
Керенский (трудовик), Н. С. Чхеидзе
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(меньшевик), В. В. Шульгин (национа
лист). До 2(15) марта В. к. выполнял 
функции пр-ва, пытался подчинить себе 
Петрогр. гарнизон, разоружить рабочую 
милицию, назначил комиссаров в гос. 
учреждения. В. к. достиг соглашения с 
эсеро-меньшевист. исполкомом Петрогр. 
Совета о создании Временного прави
тельства, затем стал своеобразным 
«мин-вом пропаганды». Он вёл оборонч. 
и антиболыпевист. пропаганду, рассылал 
по стране и на фронт своих комиссаров, 
издавал «Известия Врем, к-та», листов
ки; субсидировал контррев. орг-ции. 
Упразднён 6(19) окт., канцелярия В. к. 
закрыта Сов. властью 18(31) дек. 1917. 
ВРЁМЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, см. Предпарламент. 
ВСЕВОБУЧ ( в с е о б щ е е  в о е н .  
о б у ч е н и е ) ,  воен. подготовка трудя
щихся Сов. Республики, а также система 
ведавших ею учреждений в 1918—23. 
Введён согласно декрету ВЦИК 22 апр. 
1918 «Об обязат. обучении воен. иск-ву» 
для подготовки боевых резервов и попол
нения Красной Армии. Проведение В. 
возлагалось на Наркомат по воен. делам, 
в школах — на органы Наркомата про
свещения. На органы В. — отделы окр., 
губ., уездных, гор. (районных) Военных 
комиссариатов и создаваемые ими рай
онные пункты и бюро В. (сел. школы, 
фаб.-зав.) — было возложено ведение 
учёта трудящихся в возрасте 16—40 лет, 
обучение их, формирование из них воин
ских частей. Центр, отдел В. при Всерос. 
гл. штабе возгл. Н. И. Подвойский. 
Занятия В. велись без отрыва от про- 
из-ва. Районные пункты и бюро В. дей
ствовали на период обучения, затем 
закрывались или перемещались. Веду
щая роль в проведении декрета принадле
жала коммунистам. 8 мая 1918 
ЦК РКП(б) принял спец, пост., к-рое 
обязывало всех чл. партии немедленно 
приступить к обучению воен. делу и 
представить в свои орг-ции удостовере
ния о прохождении ими курса В. Партия 
привлекла во В. перешедших на сторону 
Сов. власти кадровых военных старой 
армии. Среди инспекторов и инструкто
ров В. было 205 быв. генералов, ок. 
7 тыс. быв. офицеров, св. 27 тыс. быв. 
унтер-офицеров. Парт, контроль и идео
логии. работу во В. вели коммунисты- 
инспектора, их первыми помощниками 
были чл. РКСМ. Были открыты курсы 
инструкторов В. в Петрограде, Москве и 
ряде губ. городов; отбор слушателей про
ходил по строго клас. принадлежности.

В. подлежали рабочие, а также крестья
не, не эксплуатировавшие чужого труда. 
Участие женщин во В. было доброволь
ным. К кон. 1918 курсы подготовили
2,5 тыс. чел. Большую роль играли 
съезды работников В.; 1-й съезд (июль
1918) разработал и принял 96-час. про
грамму В., Положения В.: об орг-ции, об 
инспекции, об учёте и др. Пропаганда В. 
возглавлялась ЦК РСДРП(б): выпуска
лись листовки, плакаты, брошюры, уч. 
лит-pa; проводились «Дни В.». 12 авг. 
1918 в Москве на Красной площади 
состоялся смотр рабочих (ок. 40 тыс.), 
окончивших В. Летом 1918 в р-не Петро
града, 8 сент. под Москвой проведены

манёвры В. В условиях Гражд. войны 
В. И. Ленин 3 окт. 1918 поставил задачу — 
создать 3-миллионную Кр. Армию (см. 
ПСС, т. 37, с. 99). 2-й съезд В. (дек. 1918) 
обсудил возникшие вопросы и принял 
соответств. решения. Для улучшения 
руководства системой В. Центр, отдел 
его был реорганизован в Гл. управление 
В. и формирования резервных частей. 
Св. 50% пополнения Кр. Армии прошло 
В. К 31 дек. 1918 в системе В. подготов
лено ок. 800 тыс. чел.; в стране работало 
ок. 50 тыс. инструкторов, св. 4600 бюро, 
432 районных пункта, 493 уездных, 37 
губ., 7 окр. отделов В.

В. сыграл значит, роль в обеспечении 
победы Кр. Армии в Гражд. войне. В 
1923 в связи с переходом к терр. строи
тельству Вооруж. Сил СССР В. упраз
днён, его функции переданы Штабу 
РККА. Опыт работы В. использован во 
время Великой Отечеств, войны. Пост. 
ГКО от 17 сёнт. 1941 возродило В. В 1946 
орг-ции В. расформированы. 
ВСЕОБЩАЯ СТАЧКА РАБОЧИХ 
МОСКВЫ. Состоялась 12(25) авг. 1917, в 
день открытия Государственного Мос
ковского совещания, созванного бурж. 
Врем, пр-вом в целях мобилизации сил 
для разгрома революции. Рабочие 
Москвы сорвали планы контрреволю
ции. 6(19) авг. ЦК РСДРП(б) принял 
резолюцию, в к-рой раскрыл истинную 
цель предстоящего совещания, предат. 
политику эсеров и меньшевиков и дал 
указания местным орг-циям большеви
ков организовать массовые протесты 
рабочих, солдат и крестьян против сове
щания. 8(21) авг. МК РСДРП(б), а 10(23) 
авг. общегор. партконференция постано
вили провести в Москве в день открытия 
Гос. совещания всеобщую стачку проте
ста. Это решение поддержали правления 
41 профсоюза Москвы вместе с предста
вителями Центр, совета профсоюзов и 
районных Советов. Эсеро-меньшевист. 
большинство Моссовета выступило про
тив забастовки, но рабочие пошли за 
большевиками. В однодневной стачке 
участвовало св. 400 тыс. рабочих Москвы 
и её окрестностей. Прекратили работу 
ф-ки и з-ды, электростанции и газовый
з-д, рестораны и мелкие мастерские, 
трамвай. На предприятиях прошли мас
совые митинги протеста. Стачка показа
ла, что моек, пролетариат перешёл на

сторону большевиков. Она сыграла 
большую роль в подготовке моек, рабо
чих к соц. революции. Забастовки и 
митинги протеста были проведены в 
Киеве, Харькове, Екатеринбурге, Сара
тове и др. городах.
ВСЕбБЩАЯ ТРУДОВАЯ ПОВИН
НОСТЬ, привлечение Сов. властью в
1918—20 к труду всего работоспособного
нас. страны. В. т. п. фактически введена 
Декларацией прав трудящегося и экс
плуатируемого народа (янв. 1918) на 
основе соц. принципа обязательности 
труда «в целях уничтожения паразитиче
ских слоёв общества и организации хо
зяйства»; была вызвана необходимостью 
сломить саботаж бурж. элементов. 
Уклонявшиеся от В. т. п. подлежали 
СУДУ- .
ВСЕПРОФЖЁЛЬ ( В с е р о с .  с о в е т  
п р о ф с о ю з о в  ж е л е з н о д о 
р о ж н и к о в ) ,  созд. правыми эсерами, 
меньшевиками и представителями др. 
мелкобурж. и бурж. партий — делега
тами Чрезвычайного Всерос. ж.-д. 
съезда (дек. 1917 — янв. 1918, Петро
град). Покинув съезд, они избрали в 
Москве В., объединивший цеховые 
проф. орг-ции кондукторов, низших слу
жащих и др. Руководство В. открыто 
выступало против Сов. власти. Деятель
ность Викжедор подорвала влияние 
эсеро-меньшевист. руководства среди 
осн. массы чл. В. После 1-го Всерос. 
съезда профсоюзов железнодорожников 
чл. В. вошли в единый Всерос. союз 
работников ж.-д. транспорта. 
ВСЕРОГЛАВШТАБ ( В с е р о с .  г л. 
ш т а б ) ,  один из центр, органов воен. 
управления Сов. Республики в 1918—21. 
Учреждён приказом Наркомата по воен. 
делам от 8 мая 1918 взамен Всероссий
ской коллегии по организации и форми
рованию РККА. В. ведал формировани
ем, устройством и обучением Кр. Армии, 
а также разработкой всех вопросов, свя
занных с обороной Республики. Во главе 
его находился Совет (нач. штаба и 2 
воен. комиссара), непосредственно 
подчинявшийся Наркомвоену. 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НАЯ ЗАБАСТОВКА в сент. 1917, круп
нейшее выступление пролетариата Рос
сии накануне Окт. революции. Кон
фликт между железнодорожниками и 
бурж. Врем, пр-вом (гос-во было вла



дельцем 2/3 ж.-д. сети) назревал с весны 
1917. Пр-во отказывалось повысить 
рабочим зарплату, улучшить продо- 
вольств. снабжение, признать права 
профсоюза, в т . ч. на контроль за рабо
той жел. дорог. Руководство Всерос. 
исполкомом ж.-д. профсоюза (Викжелй), 
мелкобурж. верхушка служащих эсеров
ского, меныпевист. и полукадетского 
направлений пытались предотвратить В.
ж. з. По инициативе масс, поддержанных 
большевиками, стали создаваться стачеч
ные к-ты (центр., узловые, местные). 
Викжель, боясь потерять контроль над 
массами, объявил 21 сент. (4 окт.) В. ж.
з . , ограничив её узкоэкономич. требова
ниями. В. ж. з. началась в ночь с 23 на 24 
сент. (с 6 на 7 окт.). Охватила почти все 
жел. дороги, за исключением фронто
вых, а также все виды ж.-д. перевозок, 
кроме воинских и продовольственных. В 
ней участвовало от 600 до 700 тыс. чел., 
стачечные к-ты стали фактически хозя
евами дорог. В обстановке травли заба
стовщиков буржуазией, осуждений их 
эсерами и меньшевиками ЦК РСДРП(б) 
24 сент. (7 окт.) обратился к рабочему 
классу и всему населению страны с воз
званием: «На помощь железнодорожни
кам!». ЦК большевиков заявил, что 
« . . . о т в е т с т в е н н о с т ь  з а
в с п ы х н у в ш у ю  з а б а с т о в к у  
ц е л и к о м  п а д а е т  н а  В р е 
м е н н о е  п р а в и т е л ь с т в  о...», 
что В. ж. з. — законный и вынужденный 
приём борьбы, и призвал трудящихся к 
революционной солидарности [Прото
колы ЦК РСДРП(б), 1958, с. 72]. Врем, 
пр-во пошло на мелкие уступки, Вик
жель, удовлетворившись ими, дал указа
ние прекратить В. ж. з. в ночь с 26 на 27 
сент. (с 9 на 10 окт.). В. ж. з. вышла за 
рамки экономии, борьбы, явилась круп
ным политич. выступлением ж.-д. проле
тариата, мощным ударом по Врем, пр-ву. 
Она показала возросшую организован
ность и сознательность рабочих и служа
щих жел. дорог, ускорила консолидацию 
рев. сил и их сплочение вокруг партии 
большевиков.
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЮ 
РККА, образована декретом СНК от 
15(28) янв. 1918 при Наркомате по воен. 
делам. На неё возлагались: согласование 
деятельности местных Советов по созда
нию Кр. Армии, учёт новых формирова
ний, руководство обучением войск, сан,- 
мед. обслуживанием, обеспечение фор
мируемых частей вооружением и всеми 
видами довольствия. Чл. коллегии декре
том СНК от 21 янв. (3 февр.) 1918 от 
Наркомвоена назначены Н. И. Подвой
ский, К. А. Мехоношин и Н. В. Крылен
ко, от Гл. штаба Кр. Гвардии — В. А. 
Трифонов и К. К. Юренев. В янв. — апр. 
были сформированы отделы, возглав
лявшиеся комиссарами. До 9 марта 1918 
В. к. находилась в Петрограде, затем в 
Москве. С апр. 1918 началось слияние её 
отделов с др. центр, учреждениями воен. 
ведомства.
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ 
ФРОНТОВЫХ И ТЫЛОВЫХ ВОЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РСДРП(б). Состоялась 
в Петрограде 16—23 июня (29 июня — 6
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июля) 1917. Созвана Оргбюро Воен. 
орг-ции при ЦК РСДРП(б). Участвовало 
167 дел. от 43 фронтовых и 17 тыловых 
Военных организаций РСДРП(б) (ок. 26 
тыс. чл. партии). Они представляли все 
фронты и почти все воен. орг-ции тыла 
(кроме Кавказа и Воет. Сибири, не успев
ших прислать дел.). Порядок дня: 
Доклады с мест; Отношение к резолю
циям 7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б) (докладчик Г. Е. Зиновьев); 
Текущий момент: орг-ция власти и 
Советы рабочих и солд. деп. (В. И. 
Ленин); Война, мир, наступление (Н. В. 
Крыленко и Е. Ф. Розмирович); Нац. 
движение и нац. полки (И. В. Сталин); 
Демократизация армии (Н. В. Крылен
ко); Цели, задачи и форма воен. орг-ции 
(Н. И. Подвойский, В. И. Невский и
С. А. Черепанов); Агр. вопрос (В. И. 
Ленин); Общерос. солд. и крест, газета 
(В. И. Невский); Всеобщее вооружение 
народа (П. В. Дашкевич); Выборы Все
рос. бюро Воен. орг-ций.

В докладе Ленина определены задачи 
партии по подготовке пролетариата и 
армии к переходу власти в руки Советов. 
В резолюции конференция указала на 
необходимость продолжать агитацию 
против империалистич. войны, пресекать 
попытки контрреволюции разоружить 
рев. рабочих и расформировать рев. пол
ки, бороться против анархии, настроений 
и самым энергичным образом готовить 
силы пролетариата и армии к новому, 
соц. этапу революции. По агр. вопросу, 
заслушав доклад Ленина, конференция 
приняла резолюцию Апр. конференции 
РСДРП(б). В резолюциях «Цели и задачи 
Военной организации», «О войне, мире и 
наступлении», «О всеобщем вооружении 
народа», «О демократизации армии» 
изложены большевист. взгляды на 
вопросы войны и мира. Гл. задачами 
Воен. орг-ции РСДРП(б) конференция 
наметила рев. пропаганду и агитацию 
среди солдат, а также создание из идущих 
за партией рев.-демократич. элементов 
армии «материального вооружённого 
оплота для революции». В качестве пер
воочередных мер конференция выдви
нула создание и вооружение Красной 
Гвардии из рабочих, отрядов нар. армии 
в сел. районах.

В резолюции по нац. вопросу конфе
ренция отметила антинар. характер нац. 
политики Врем, пр-ва и подтвердила 
необходимость признания за любым 
народом России права на самоопределе
ние. Газ. «Солдатская правда» была 
признана центр, органом Воен. орг-ции 
РСДРП(б). Утверждён проект устава 
Воен. орг-ции и избрано Всерос. центр, 
бюро Воен. орг-ции при ЦК РСДРП(б) в 
составе А. Я. Аросева, Н. К. Белякова, 
П. В. Дашкевича, Л. М. Кагановича, 
М. С. Кедрова, Н. В. Крыленко, К. А. 
Мехоношина, В. И. Невского, Н. И. 
Подвойского, Е. Ф. Розмирович, Ф. П. 
Хаустова, С. А. Черепанова. 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕМОКРАТИЧЕ
СКИЙ СОВЁТ, первонач. назв. Врем, 
совета Рос. Республики, см. Предпарла
мент.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗЁМСКИЙ СОЮЗ,
созд. как общеземская орг-ция (см. Зем

ства) в 1904 (во время рус.-япон. войны) 
с целью помощи больным и раненым 
воинам, в 1905 прекратил свою деятель
ность. Вновь созд. 30 июля 1914 в Москве 
как помещ.-бурж. военно-обществ. 
орг-ция, см. в ст. Земский и городской 
союзы.
ВСЕРОССИЙСКИЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ 
ВОЁННЫЙ СОВЁТ (Харби шуро), 
орг-ция националистич. буржуазии и 
офицерства, руководящее положение в 
к-рой имели казанские татары. Создан на 
Всерос. мусульм. воен. съезде в июле 
1917 в Казани [И. Алкин (пред.), 
Г. Богаутдинов, С. Мамлеев, Г. Монасы- 
пов, У. Токумбетов и др.]. В. м. в. с. имел 
обл., окружные и армейские органы. Для 
защиты интересов националистич. бур
жуазии и изоляции солдат-татар от сол
дат др. национальностей формировал 
мусульм. воинские части. В. м. в. с. 
поддерживал Врем, пр-во, призывал к 
продолжению империалистич. войны. В 
сент. он направил в Ташкент воинские 
части для подавления рев. выступления 
трудящихся. После Окт. революции В.
м. в. с. боролся против Сов. власти в сою
зе с рус. буржуазией, укр. Центр, радой, 
поддерживал калединщину. Он подгото
вил вместе с Всероссийским мусульман
ским советом антисов. мятеж в Казани, в 
марте 1918 участвовал в провозглашении 
т. н. Забулачной республики, к-рая была 
ликвидирована в том же месяце красно- 
гвард. отрядами тат. и рус. рабочих, а 
В. м. в. с. разогнан.
ВСЕРОССИЙСКИЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ 
СОВЁТ (Милли шуро), националистич. 
орг-ция буржуазии. Создан на 1-м Все
рос. мусульм. съезде в мае 1917 в Москве 
(возгл. А. Цаликов). Выражал интересы 
эксплуататорских классов, хотя реклами
ровался нац. буржуазией как общенац. 
орг-ция, как высший представит, орган 
мусульм. народов. Его рук. проповедо
вали теорию нац. единства, отсутствие 
клас. различий внутри нации, стремились 
отвлечь трудящихся от решения социаль
ных проблем, подчинить их своему вли
янию, не допустить интернац. сплочения 
пролетариата. В. м. с. призывал к 
поддержке Врем, пр-ва, прилагал усилия 
к укреплению политич. и экономич. 
позиций нац. буржуазии. В. м. с. вра
ждебно встретил Окт. революцию, бло
кировался с др. бурж. орг-циями. Под 
прикрытием лозунга о самоопределении 
наций выступил против Сов. гос-ва. Вме
сте с Всероссийским мусульманским 
военным советом В. м. с. подготовил 
антисов. мятеж в Казани, объявил в 
марте 1918 о создании т. н. Забулачной 
республики, к-рая была ликвидирована в 
том же мееяце красногвард. отрядами 
тат. и рус. рабочих, а В. м. с. распущен. 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОЧТОВО-ТЕЛЕ
ГРАФНЫЙ СОЮЗ. В о з н и к  в 1905, в 1906 
разгромлен, восстановлен после Февр. 
революции 1917. 2-й съезд союза (Мо
сква, май — июнь 1917) принял резолю
цию о поддержке бурж. Врем, пр-ва и 
избрал ЦК, в к-рый вошли 11 эсеров, 4 
меньшевика, 6 беспартийных; пред, эсер 
П. М. Кинг. ЦК действовал в интересах 
верхушки почтово-телеграфных служа
щих (см. Чиновничество), удерживал
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низших служащих от забастовок. На 
Государственном Московском совеща
нии и Демократическом совещании пред
ставители ЦК выступали за коалицию с 
буржуазией. Во время Окт. революции 
ЦК В. п.-т. с. пытался помешать Воен.- 
рев. к-там установить контроль над сред
ствами связи, вступил в контакт с 
контррев. «Комитетом спасения 
родины и революции», участвовал в орга
низации антисов. саботажа. Собрав
шийся в нояб. 1917 в Н. Новгороде Совет 
В. п.-т. с. принял резолюцию о непризна
нии Сов. пр-ва и избрал стачечный к-т 
для подготовки Всерос. почтово-теле
графной забастовки в защиту Учредит, 
собрания. Большинство орг-ций союза не 
поддержало эти решения. В февр. 1918 
Всерос. конференция работников свя
зи — сторонников Сов. власти в Петро
граде — лишила ЦК В. п.-т. с. полномо
чий и избрала Врем. рев. ЦК, после чего 
чл. старого ЦК бежали с док-тами и кас
сой Союза в Тамбов, пытались провести 
«чрезвычайный съезд». Контррев. 
деятельность прежнего руководства 
была окончательно разоблачена на 1-м 
Всерос. пролет, съезде почтово-теле
графных работников (Москва, апр.
1918), к-рый большинством голосов 
заявил о солидарности с Сов. властью, 
одобрил предложенную коммунистами 
резолюцию о создании единого центра- 
лизов. Союза по производств, принципу 
(Всерос. союз работников связи), принял 
устав, избрал ЦК (13 большевиков, 8 лев. 
эсеров, 2 анархо-синдикалиста, 2 эсера- 
максималиста), возгл. большевик А. М. 
Любович.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОДОВОЛЬ
СТВЕННЫЙ СЪЕЗД, созван по инициа
тиве быв. Мин-ва продовольствия 18 
нояб. (1 дек.) 1917 в Москве в период 
яростного саботажа старого гос. аппара
та. По замыслу организаторов должен 
был выработать программу борьбы с 
Сов. властью. Обсудил вопрос об отно
шении бурж. продработников к Окт. 
революции, ориентировал их на примене
ние забастовки как средства борьбы с 
Сов. властью. На съезде предлагалось 
прекратить доставку продовольствия в 
рев. центры и передать 50 млн. пудов 
заготовленного хлеба только в руки 
Учредит, собрания. Для руководства 
саботажем съезд образовал Всерос. 
прод. совет («десятку»), пред, меньшевик 
В. Г. Громанов (пред. Петрогр. прод. 
управы). Совет объявлялся верх, орга
ном по руководству прод. делом сов
местно с Мин-вом продовольствия. 
После завершения съезда с 27 нояб. (10 
дек.) велись офиц. переговоры СНК с 
«десяткой» с целью выработки компро
миссных решений и объединения сил для 
борьбы с голодом. «Десятка» отказалась 
признать, что организация прод. дела в 
стране принадлежит исключительно 
СЙК и Наркомпроду. Часть наиболее 
злостных саботажников была арестова
на, но вскоре решением СНК освобожде
на. 5(18) дек. СНК постановил перего
воры с «десяткой» прекратить, организо
вать прод. дело помимо неё, принял обра
щение к трудящимся «О саботаже чинов
ников Мин-ва продовольствия». 1-й сов.

прод. съезд, открывшийся в Петрограде 
14(27) янв. 1918, упразднил Всерос. прод. 
совет, сосредоточил руководство прод. 
делом в руках органов Сов. власти. 
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ ГОРОДОВ, 
бурж. военно-обществ. гор. орг-ция; 
созд. 8—9 авг. 1914 в Москве, см. в ст. 
Земский и городской союзы. 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ЗЕМЕЛЬ
НЫХ СОБСТВЕННИКОВ И СЁЛЬСКИХ 
ХОЗЯЕВ», помещичье-кулацкая орг-ция. 
Созд. в Петрограде после Февр. револю
ции 1917 с целью защиты права частной 
собственности на землю; глава — быв. 
мин. А. В. Кривошеин, деятели — быв. 
чл. Гос. совета В. И. Гурко, помещик 
И. М. Мейснер и др. Согласно уставу 
союза, членами его могли быть лица, 
имевшие не менее 50 десятин земли. 
Отделения союза создавались при нали
чии 10 чл. Первые орг-ции были образо
ваны в р-нах развёртывания борьбы кре
стьян против помещиков и кулаков: в 
Уфимской, Тамбовской, Самарской, 
Симбирской, Казанской и Пензенской губ. 
В нач. мая в Москве состоялся Учредит, 
съезд союза (300 дел. от 31 губ.), приняв
ший новый устав, расширивший круг 
лиц, могущих быть членами союза. 
Местные отделения вели активную 
борьбу с рев. крест, к-тами. Под
держка союза Врем, пр-вом и пра
выми партиями делала его одной из 
самых сильных контррев. орг-ций. После 
Окт. революции союз рекомендовал зем. 
собственникам не выполнять Декрета о 
земле, не покидать своих усадеб, чтобы 
сохранить в деревне контррев. силы. В 
февр. 1918 запрещён Сов. властью, в 
марте вошёл в «Правый центр». 
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД ВОЁННОГО 
ФЛбТА. Состоялся 18—25 нояб. (1—8 
дек.) 1917 в Петрограде, был созван 
Военно-морским революционным коми
тетом. На нём присутствовало 190 дел.: 
от Балтийского флота (82), Черномор
ского флота (65), Флотилии Северного 
Ледовитого океана (28), Каспийской 
военной флотилии и Урмийско-Ванской 
флотилии (7), Сибирской военной фло
тилии (4), Амурской военной флотилии 
(3), Чудской флотилии (1). Среди дел. 
было 116 большевиков. Почётным пред, 
съезда избран В. И. Ленин. Повестка 
дня: о текущем моменте и о власти; 
доклад Воен. мор. ревкома; доклад Верх, 
мор. коллегии и др. Большинством в 159 
голосов, при 2 против и 29 воздержав
шихся, съезд принял резолюцию, в к-рой 
заявил, что «вся мощь военного флота 
будет верно и стойко поддерживать 
власть Советов...» («Правда», 1917, 24 
нояб.). Съезд осудил деятельность Цент
рофлота, 22 нояб. (5 дек.) на съезде 
выступил Ленин. Он указал, что флот 
продемонстрировал «...блестящий обра
зец творческих возможностей трудя
щихся масс...», и призвал моряков отдать 
все силы защите и укреплению Союза 
рабочих и крестьян (ПСС, т. 35, с. 114). 
Для управления ВМФ была избрана Вер
ховная морская коллегия. Съезд избрал 
20 чел. во ВЦИК, составивших Мор. сек
цию ВЦИК, к-рая получила наименова
ние Законодат. совета мор. ведомства 
(пред, большевик А. В. Баранов, затем

большевик В. Ф. Полухин) и заменила 
Адмиралтейств-совет. По решению 
съезда всё руководство флотами и фло
тилиями переходило в ведение центр, 
к-тов флотов и флотилий. В управления 
и учреждения мор. ведомства, на флоты 
и флотилии были назначены комиссары. 
Воен.-мор. ревком был упразднён. 
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ВОЕННО
ПЛЕННЫХ с о ц и Ал -д е м о к р Ат о в -
ИНТЕРНАЦИОНАЛЙСТОВ. Состоялся в 
Москве 16—18 апр. 1918. Подготовлен 
Моек, к-том военнопленных с.-д.-интер
националистов. Съезду предшествовал 
ряд конференций на местах, объединив
ших военнопленных, стоявших на пози
циях защиты Сов. власти, борьбы за 
социализм и братство народов. Ок. 300 
(по др. данным, ок. 400) дел. представ
ляли св. 100 тыс. организованных воен
нопленных (ок. 80 местных орг-ций). 
Пред, съезда Ф. Феттер, секр. К. Краузе 
(оба большевики). В приветствии съезду 
(«Правда», 1918, 14 апр.) ЦК РКП(б) 
отметил его значение для создания 3-го 
Интернационала. Беспрецедентный в 
истории факт созыва съезда делегатов 
военнопленных — результат влияния 
Окт. революции на трудящихся всего 
мира. В работе съезда участвовали 
Б. Кун, М. Вронский, Ф. Карикаш, высту
пили Е. М. Ярославский, представитель 
ВЦИК И. И. Ульянов и др. Съезд осно
вал Всерос. рев. интернац.-соц. орг-цию 
иностр. рабочих и крестьян, избрал её 
ЦИК в составе 21 чл., в т. ч. — К. Томан 
(австриец), Ф. Янчик (венгр), Ф. Вальц 
(немец), К. Вантуш (венгр), Г. Михай- 
лов-Добрев (болгарин), С. Барчиньский 
(поляк), М. Гуйя (румын), Р. Рейтер 
(чех), И. Сребрнич (серб); образовал 
Комиссию по формированию интернац. 
воен. формирований в составе Кр. 
Армии. Созыв съезда и его решения вы
звали офиц. протест пр-ва Германии. 
Дипломаты Антанты в России клевета
ли, что военнопленные организуются для 
содействия захватнич. планам Германии. 
Совнарком для предотвращения вмеша
тельства империалистич. пр-в в движение 
интернационалистов-военнопленных 23 
апр. 1918 постановил, что иностранцы, 
вступающие в Кр. Армию, должны при
нимать сов. гражданство. Съезд имел 
большое значение для развития пролет, 
интернационализма.
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД ЗЕМЁЛЬ- 
НЫХ КОМИТЁТОВ. Состоялся в Петро
граде 17—28 янв. (30 янв. — 10 февр.) 
1918; св. 500 дел., в т. ч. 81 большевик, 
150 лев. эсеров, 125 правых эсеров, 17 
эсеров-максималистов, 9 представителей 
др. партий, 151 беспартийный. Правые 
эсеры хотели использовать съезд для 
того, чтобы удержать под своим вли
янием крестьян, предлагали обсудить 
работу земельных комитетов и поло
жить в основу их деятельности «Закон о 
земле», принятый правоэсеровской 
частью распущенного Учредит, собра
ния. Не добившись выполнения своих 
требований, большая часть правых эсе
ров покинула съезд вместе с нек-рыми 
др. дел. (в осн. беспартийными); всего 
158 чел. Съезд заседал совместно с крест, 
секцией Третьего Всероссийского съезда
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Советов рабочих и солдатских депута
тов. В объединённых заседаниях уча
ствовало св. 1000 чел. Под рук. болыпе- 
вист. фракции съезд переработал проект 
«Основного закона о социализации зем
ли» [кроме раздела 1-го, утверждённого 
3-м Всерос. съездом Советов 18(31) янв. 
1918]. Несмотря на противодействие лев. 
эсеров, из проекта были устранены упо
минания о земствах и зем. к-тах, к-рые 
должны были прекратить существова
ние. Распоряжение землёй передавалось 
в руки Советов и их зем. отделов. В ряд 
статей были внесены положения о предо
ставлении преимуществ, прав в земле
пользовании коллективным крест, х-вам. 
Однако лев. эсерам удалось провести 
решение о выборах совета Гл. зем. к-та. 
На последнем заседании съезда 28 янв. с 
речью выступил В. И. Ленин. Он 
подчеркнул значение объединения рабо
чих, солдат и крестьян и осветил задачи 
развития соц. революции в деревне (см. 
ПСС, т. 35, с. 330—31). 
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЁТОВ, 
высший орган власти РСФСР в 1917—37. 
Согласно Конституции РСФСР 1918 
формировался из представителей город
ских советов (1 деп. на 25 тыс. избирате
лей) и губ. съездов Советов (1 деп. на 125 
тыс. жит.). Если губ. съезд не предше
ствовал В. с. С., депутаты на него 
направлялись уездными съездами Сове
тов. Деп. на В. с. С. могли быть посланы 
обл. съездом Советов, если он состоялся 
непосредственно перед В. с. С. Конститу
ция установила, что В. с. С. созывается 
ВЦИК не реже 2 раз в год. Чрезвычай
ный съезд мог быть созван по инициа
тиве ВЦИК, по требованию Советов 
местностей, насчитывающих не менее V3 
всего нас. РСФСР. В. с. С. избирал 
ВЦИК.

Конституция 1918 (ст. 49) относила к 
компетенции В. с. С. и ВЦИК все 
вопросы общего гос. значения, не разгра
ничивая чётко пределы полномочий 
каждого из этих органов. Исключит, 
компетенции В. с. С. подлежали установ
ление, дополнение и изменение осн. 
начал Конституции и ратификация мир
ных договоров. С окт. (нояб.) 1917 по 
лето 1918 состоялись: Второй Всерос
сийский съезд Советов рабочих и сол
датских депутатов, Третий Всероссий
ский съезд Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов (янв. 
1918), Четвёртый Чрезвычайный Все
российский съезд Советов (март 1918), 
Пятый Всероссийский съезд Советов 
(июль 1918).
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЁТОВ 
ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ, проводился 
как секц. заседание Третьего Всерос
сийского съезда Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов [Пе
троград, 10-—18 (23—31) янв. 1918]. Со
зван для принятия срочных мер по борьбе 
с голодом. Участвовали 105 дел. съезда 
Советов, а также представители Нарко
мата продовольствия. Ввиду большой 
представительности, важности вопроса 
секция получила полномочия съезда (в 
ряде док-тов наз. 1-м Сов. прод. съез
дом). Нарком А. Г. Шлихтер доложил о 
деятельности Наркомпрода; доклады о
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прод. положении, о саботаже старых 
прод. органов сделали чл. коллегии Нар
компрода А. С. Якубов, С. 3. Розовский, 
Д. П. Малютин. Съезд признал необхо
димым ликвидировать все прод. органы, 
созд. до окт. 1917, предать суду саботаж
ников, организовать новые прод. органы 
в центре и на местах. Приняты резолю
ции о товарообмене, об организации 
потребкоммун, о деятельности Нарком
прода, о неуклонном проведении хлебной 
монополии и др.; избраны Всерос. совет 
снабжения и коллегия Наркомпрода. 
В. И. Ленин следил за работой съезда: 
встречался с дел., участвовал в подго
товке решений и резолюций. Проведение 
в жизнь решений съезда способствовало 
созданию нового сов. прод. аппарата. 
ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЙТЕЛЬСКИЙ 
СОЮЗ. Возник в апр. 1905, в 1909 распал
ся, воссоздан после Февр. революции 
1917 эсерами, кадетами и меньшевиками. 
Имел отделения в большинстве губерний

и уездов, объединял 75 тыс. чел. Окт. 
революцию встретил враждебно. Его 
руководство вступило в контррев. «Ко
митет спасения родины и революции», 
призвало учительство к саботажу и 
неподчинению Сов. власти, в дек. 1917 
организовало в Петрограде, Москве, 
Уфе, Астрахани учительские забастовки. 
Большевики и сочувствовавшие Сов. 
власти вышли из союза и в противовес 
ему создали в дек. 1917 «Союз учителей- 
интернационалистов». К осени 1918 
руководство союза потеряло влияние на 
учительские массы, местные отделения 
стали распадаться. По декрету ВЦИК от 
23 дек. 1918 ВУС как антисов. орг-ция 
распущен.
ВСЕРОССИЙСКОЕ БЮ Рб ВОЁННЫХ 
КОМИССАРОВ, орган Наркомата по 
воен. делам. Образован 8 апр. 1918. 
Занимался согласованием и объедине
нием деятельности воен. комиссаров. 23 
апр. 1918 в его состав передан орг.-аги-
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ОТДЕЛЫ

ПЛЕНУМ

ПРЕЗИДИУМ

Глав лесном [*

Главмука I н

Главкондитер Щ

Центрочай

Главконсерв

Главтабак >
Главсахар I H

Главупркож

Статистики

Разных производств

Бумажной и лесной пром-сти

Электротехнической пром-сти

Волокнистых веществ

Транспорта

Обработки пищевых веществ

Торговли

Сельского хозяйства

Продовольствия и потребления [

Кожевенный

Гомза

Главкоавиа

Главзолото

Всеросс.геологич. 
комитет

9 -

lH
Металлообрабатывающей 

пром-сти и машиностроения

Металлургической пром-сти

Главсланец

Центролак

Фармацентр IH
Центротук = н

. [  Главуголь I H  

~j— 1~ Главтоп I и  

j Главконефть Н  

| Главторф |—

Центроспирт 3 4

Главкость

Главкрахмал

Главмех >
Главстром

Главбум

Топлива

Химического производства

По финансированию 
предприятий

| Гос, хозяйства и банков I H

Глав, управление водного 
транспорта Главвод

Гл. управление гвоздильно
проволочных и болто-заклепочных 

заводов Главгвоздь

Комитет гос. сооружений1

Комитет хоз.
политики Гл.управление

гос.

Комиссия АО
сооружений

использования

Комитет ценз ]
Комитет по делам изобретений |

Управление по делам кооперации, 
кустарной и мелкой пром-сти

Научно-технический отдел |

ГОМЗА— Гос.объединение машинострои
тельных заводов

ЦЕНТРОТУК-Гл.комитет удобрительных 
туков

ГЛАВБУМ-Гл.управление гос предприятий 
бумажной промышленности

ГЛАВСТРОМ— Гл.комитет строительных 
материалов минерального 
происхождения.

1 Состоял из 5 чл., избиравшихся Президи
умом ВСНХ, и представителей от ВЦСПС 
Наркомата путей сообщения, Наркомата 
финансов, Наркомата труда,
Наркомата земледелия.

2 Включала по три представителя от ВСНХ, 
Наркомата продовольствия и один
от Наркомата торговли и пром-сти.

3 Входили представители ВСНХ,
Наркомата продовольствия,Наркомата 
труда, Наркомата финансов,
ВЦСПС и Центросоюза.

тац. отдел Всероссийской коллегии по 
формированию РККА. 
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ 27 марта (9 
апр.) — 2(15) апр. 1917, см. Мартовское 
совещание партийных работников 
РСДРП(б).
ВСЕРОССЙЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
СОВЁТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ 
ДЕПУТАТОВ. Происходило 29 марта (11 
апр.) — 3(16) апр. 1917 в Петрограде; 480 
дел. от 139 Советов, 13 тыл. воен. частей, 
7 действующих армий и 26 отд. частей 
фронта. Большинство имели меньше
вики и эсеры. В повестке дня: отношение 
к войне, к бурж. Врем, пр-ву, орг. вопро
сы, организация рев. сил, подготовка к 
Учредит, собранию, прод. вопрос, зем. 
вопрос, вопросы крест, жизни, рабочий 
вопрос и др. Большевист. группа по осн. 
вопросам внесла проекты резолюций, 
выработанные Мартовским совещанием 
партийных работников РСДРП(б). В 
оборонч. резолюции о войне, предложен
ной эсеро-меныневист. исполкомом 
Петросовета (принята 327 голосами про
тив 57 при 20 воздержавшихся), совеща
ние одобрило обращение о войне (от 28 
марта) Врем, пр-ва, якобы отказавше
гося от завоеват. целей. Большевист. 
группа, от имени к-рой выступал Л. Б. 
Каменев, заняла ошибочную позицию: 
сняв свой проект резолюции, она голосо
вала за эсеро-меньшевист. резолюцию 
после того, как в неё были внесены поло
жения о «контроле и воздействии» рев. 
демократии на Врем, пр-во и его местные 
органы. Совещание признало необходи
мым законодат. установление 8-час. 
рабочего дня, но не поставило вопрос о 
немедленном осуществлении его рев. 
путём. По крест, и зем. вопросам была 
принята резолюция о поддержке в Учре
дит. собрании безвозмездного отчужде
ния всех частновладельч. земель для 
передачи их трудящимся, но против «са
мочинного разрешения на местах зем. 
вопроса», оставляя, т. о., землю в руках 
помещиков. Резолюция о солд. орг-циях 
(см. Солдатские комитеты, Советы 
солдатских депутатов) устанавливала, 
что они, являясь частью системы Сове
тов, укрепляют союз рабочих, крестьян и 
солдат, сложившийся в ходе Февр. рево
люции 1917. Было принято решение об 
образовании областных объединений 
Советов. 3(16) апр. совещание избрало в 
исполком Петросовета 10 представите
лей от областей и 6 от армии и флота. 
Тем самым оно превратило его до 1-го 
Всерос. съезда Советов рабочих и солд 
деп. в центр, орган Советов всей страны. 
4(17) апр. на собрании большевиков — 
дел. совещания — В. И. Ленин выступил 
с докладом о войне и революции, в к-ром 
изложил свои Апр. тезисы (см. Апрель
ские тезисы В. И. Ленина). В тот же день 
он повторил доклад на объединённом 
собрании большевиков и меньшевиков — 
дел. совещания.
ВСЕУКРАЙНСКИЙ СЪЕЗД СОВЁТОВ
рабочих, солд. и крест, деп., см. Первый 
Всеукраинский съезд Советов.
ВСНХ Р С Ф С Р  ( В ы с ш и й  с о в е т  
нар.  х - в а), центр, орган, руководя
щий экономикой страны. Уч-

Главспичка |—  

Главрезина I н

реждён при СНК по декрету ВЦИК и 
СНК от 2(15) дек. 1917. ВСНХ предше
ствовал экономич. отдел ВЦИК, имев
ший местные органы — экономич. 
отделы Советов (ЭКО). Вопрос о созда
нии ВСНХ встал 26 или 27 окт. (8 или 9 
нояб.) 1917 на совещании Центр, совета 
фабзавкомов Петрограда с участием 
В. И. Ленина. 15(28) нояб. 1917 СНК обра
зовал комиссию для подготовки декрета. 
При обсуждении его проекта во ВЦИК 
25 нояб. (8 дек.) и 1(14) дек. 1917 левые 
эсеры потребовали 50% мест в ВСНХ 
отдать крест, секции ВЦИК, к-рой они 
руководили, и создать ВСНХ не при 
СНК, а при ВЦИК. Требования эсеров 
были отвергнуты. Ленин ответил, что 
ВСНХ «...не может быть сведен к парла
менту, а должен быть таким же боевым 
органом в борьбе с капиталистами и 
помещиками в экономике...», как СНК в 
политике (ПСС, т. 35, с. 134). На ВСНХ 
была возложена задача: подготовить 
переход от рабочего контроля к непо-

средств. управлению х-вом на основе 
национализации банков, пром-сти, транс
порта и др. ВСНХ занимался планирова
нием, регулированием и организацией 
всего нар. х-ва; рук. деятельностью эко
номич. наркоматов, учреждений, орг-ций 
и предприятий пром-сти и стр-ва; имел 
право конфискации, реквизиции, секве
стра, принудит, синдицирования разл. 
отраслей пром-сти. Наркомат торговли 
и промышленности передал ВСНХ 
отраслевые отделы быв. Мин-ва тор
говли и пром-сти (хим., текст, и др.). В 
ВСНХ вошли аппараты быв. Совещаний 
и К-тов по топливу, металлу и др., на- 
ционализиров. пром. синдикаты 
«Продамет», «Кровля» и др. В ВСНХ 
были главки и центры по отраслям 
пром-сти (напр., Главнефть) или по 
зидам продукции, в к-рой испытывалась 
особая нужда (напр., Главгвоздь). Вхо
дили постоянные и врем. спец, органы (в 
т. ч. межведомственные): Совещание по 
финансированию, К-т хоз. политики, К-т
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цен и др. Местными органами ВСНХ 
были совнархозы (СНХ): обл. (пром,- 
экономич. р-нов: Сев., Центр.-пром. 
обл., Урал и др.), губ. и окружные. На 
первом этапе роль ВСНХ и местных 
СНХ заключалась в руководстве пере
стройкой нар. х-ва на соц. началах, 
борьбе с разрухой и саботажем, в нала
живании произ-ва и распределения, раз
работке производств, программ на пред
приятиях по отраслям пром-сти — пер
вый шаг соц. планирования, в подготовке 
к национализации пром-сти. Со 2-й пол. 
1918 ВСНХ, в связи с национализацией 
крупной пром-сти, занимался руковод
ством пром-стью, что было закреплено 
спец. Положением от 8 авг. 1918. Но в 
ВСНХ остались: Комиссия использова
ния — оперативно-плановый орган по 
вопросам снабжения и распределения, 
Финансово-экономич. отдел — контроли
ровал сметы др. экономич. наркоматов. 
Для обеспечения нужд Кр. Армии в авг. 
1918 при ВСНХ созд. Чрезвычайная 
комиссия по произ-ву предметов воен. 
снабжения (с нояб. Чрезвычайная комис
сия по снабжению Кр. Армии). В нояб. 
1918 согласование работы отраслей нар. 
х-ва и управление ими перешли от ВСНХ 
к Совету рабочей и крест, обороны.

Руководящие органы ВСНХ: Пленум 
(69 чел.; представители ВЦИК, наркома
тов, профсоюзов, кооперации, обл. 
СНХ, собирался не реже 1 раза в месяц, 
решал общие вопросы), Бюро (ок. 15 
чел.; координировало работу отделов, 
ликвидировано в авг. 1918), Президиум (9 
чел.; рук. повседневной работой, соби
рался 2 раза в неделю). Пред. ВСНХ 
избирался ВЦИК (входил в СНК на пра
вах наркома), чл. Президиума избира
лись Пленумом ВСНХ и утверждались 
СНК. В авг. 1918 аппарат ВСНХ (без 
местных СНХ) насчитывал 6063 чел. 
Пред.: Н. Осинский (В. В. Оболенский) 
(1917— 18), А. И. Рыков (1918—20 и 
1923—24), П. А. Богданов (1921—23) и 
ДР-

Во всех сов. республиках создавались 
СНХ. После образования СССР, в 1923 
созд. ВСНХ СССР и ВСНХ союзных 
республик, в авт. республиках — 
ГлавСНХ. В 1932 на базе ВСНХ СССР 
созд. Наркомтяжпром, Наркомлегпром, 
Наркомлеспром.
«ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЁТАМ !», политич. 
лозунг болыпевист. партии, обоснован
ный в Апрельских тезисах В. И. Ленина. 
Вопрос о власти — осн. вопрос револю
ции. Советы воплощали в себе союз 
рабочего класса с непролет. слоями экс
плуатируемых, были самой доступной и 
потому самой всеобъемлющей формой 
организации трудящихся. Ленин открыл 
республику Советов как политическую 
форму диктатуры пролетариата. 
Содержание лозунга менялось в процессе 
развития борьбы за соц. революцию. До 
Июльских дней 1917 Советы — органы 
рев.-демократия, диктатуры пролета
риата и крестьянства; лозунг означал 
ликвидацию двоевластия путём мирного 
перехода всей власти к Советам, созда
ние Советами пр-ва, орг-цию нового типа 
гос-ва, уничтожение старой гос. маши
ны, стоящей над народом, и создание на

базе Советов сверху донизу нового гос. 
аппарата, отвечающего интересам наро
да. Когда эсеры и меньшевики преобла
дали в Советах, большевики должны 
были бы, не входя в пр-во, выступать в 
качестве оппозиц. партии, агитируя в 
широких массах, критикуя непоследова
тельность и колебания мелкобурж. 
партий, их соглашательство с буржуа
зией и неспособность удовлетворить рев. 
требования народа, добиться, используя 
право отзыва деп., изменения парт, 
состава Совета и, в конечном счёте, со
здать действительно рев. пр-во на базе 
Советов. В тот период вопрос о сверже
нии Врем, пр-ва путём вооруж. восстания 
не ставился, ибо пр-во поддерживалось 
Советами. Бурж. Врем, пр-во, не имев
шее в своём распоряжении достаточной 
силы и державшееся у власти соглаше
нием с Советами, не смогло бы тогда ока
зать сколько-нибудь серьёзного сопро
тивления.

В ходе развития революции массы убе
ждались на собственном опыте, что 
Врем, пр-во и поддерживающее его 
эсеро-меньшевист. руководство Советов 
не выполняют их требований. Начался 
процесс изживания соглашат. иллюзий, 
выразившийся в массовых антиправи
тельств. демонстрациях в Петрограде 
(Апрельская, Июньская и Июльская) и 
др. городах. После того как в июле 1917 
установилось единовластие буржуазии, 
эсеро-меньшевист. Советы превратились 
в бессильные придатки бурж. пр-ва. В 
этих условиях Ленин обосновал необхо
димость врем, снятия лозунга о передаче 
власти Советам. 6-й съезд РСДРП(б) 
снял этот лозунг.

После ликвидации корниловщины 
Ленин в ст. «О компромиссах» (1 сент.) 
поставил вопрос о возвращении к лозунгу 
в доиюльском его значении, как лозунга 
мирного развития революции. Он пред
ложил меньшевикам и эсерам во имя 
мирного взятия власти Советами компро
мисс, но они его отвергли. После боль
шевизации столичных и мн. местных 
Советов (см. Большевизация Советов) 
содержание лозунга изменилось: теперь 
он призывал к борьбе за превращение 
Советов в органы восстания против 
бурж. пр-ва, за установление диктатуры 
пролетариата. Лозунг «В. в. С.!» реали
зован в результате Окт. революции, 
когда 2-й Всерос. съезд Советов, опира
ясь на победоносное вооруж. восстание в 
Петрограде, взял власть в свои руки, про
возгласил образование Республики Сове
тов, избрал Сов. пр-во (СНК).
ВТОРАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗАПАС
НАЯ РбТА. Дислоцировалась в Москве. 
Числ. в 1917 — св. 2000 солдат. Имела 
значит, количество рабочих, особенно в 
Преображенском воен. гараже. Состояла 
из мастерских, технич. команд и др. 
подразделений. 1 (14) марта 1917 первой 
в Моек, гарнизоне перешла на сторону 
революции. Болыпевист. ячейка входила 
в парт, орг-цию Благуше-Лефортовского 
р-на. От роты в Моек. Совет солд. деп. 
были делегированы большевики В. В. 
Артишевский (чл. партии с 1902), А. Д. 
Блохин (чл. партии с 1903), В. 3 . Есин 
(чл. партии с 1913), Н. И. Муралов, Г.

Назаров, П. Н. Мостовенко (чл. партии с 
1901). В Окт. дни солдаты обезоружили 
офицеров; участвовали в боях с бело
гвардейцами, в осаде Алексеевского 
воен. училища.
вторА я  Арм и я  рус .  ф р о н т а
1 -й  ми р .  в о й н ы .  В 1917 действо
вала на З а пад ном  ф ронт е. В её состав в 
разное время входили Гренадерский, 9-й,
10-й, 50-й арм. и 3-й Сиб. арм. корпуса. 
Числ. на 1 (14) марта ок. 402 тыс., на 25 
окт. (7 нояб.) 1917 ок. 263 тыс. чел. 
Штаб — в Несвиже, затем — в Слуцке. 
Командующие: В. В. Смирнов [янв. — 
8 (21) апр.], А. А. Веселовский [8 (21) 
апр. — 12 (25) июля], Н. А. Данилов 
[12(25) июля — 7(20) авг.], П. Д. Теле
жников [7(20) — 22 авг. (4 сент.)], Н. А. 
Данилов [22 авг. (4 сент.) — 20 нояб. 
(3 дек.)], А. К. Байов [20 нояб. (3 дек.) — 
24 дек. 1917 (6 янв. 1918)], Киселёв [с 24 
дек. 1917 (6 янв. 1918)]. Армия находи
лась на лев. фланге Зап. фронта, занимая 
полосу от р. Березина до р. Припять.

Накануне Февр. революции больше- 
вист. группы имелись в тыловом р-не 
[в учреждениях Всерос. Земского союза в 
м. Лунинец (руководитель И. А. Люби
мов)] и в войсках (в автомоб. команде 
штаба армии — И. К. Ксенофонтов, 
Н. И. Катушкин и др.; в 3-м корпусе — 
И. А. Апетер, Р. И. Берзин, В. И. Бор- 
матунов, Н. В. Рогозинский, И. П. Феде- 
нев и др.; в Гренадер, корпусе — Ф. Д. 
Захаркин, в 9-м корпусе — М. М. 
Васильев и др.). В дни Февр. революции 
в Петрограде находился Катушкин, 
к-рый, вернувшись, возглавил один из 
к-тов штаба. В марте в Несвиже образо
вался Совет рабочих и солд. деп. (пред. 
Ксенофонтов), в апр. создана группа 
РСДРП(б). В 3-м корпусе солд. к-ты
12-го Туркест. стрелк. полка и 7-й Тур- 
кест. стрелк. дивизии возглавил подполк. 
В. В. Каменщиков (с июля — больше
вик); большевики вошли в к-ты ещё ряда 
частей. В корпусном к-те из 32 чл. 8 были 
большевики, составившие самостоят. 
фракцию (пред. Апетер); из неё позже 
выросла болыпевист. орг-ция. В Грена
дер. корпусе большевики (в осн. бывшие 
моек, рабочие) вошли в к-т 1-й гренадер, 
дивизии и к-т (на правах дивизионного) 
корпусных частей. 1-й арм. съезд [Не- 
свиж, 1—6 (14— 19) мая] принял согла
шат. резолюции по вопросу о войне и об 
отношении к Врем, пр-ву. В арм. к-те 
(45 чл., пред, эсер Титов, тов. пред, боль
шевик врач Н. С. Тихменев) была обра
зована объединённая с.-д. фракция (12 
большевиков, 2 меньшевика, 1 интерна
ционалист; пред. Тихменев), проводив
шая болыпевист. линию; комиссию бое
вого контроля возглавил Каменщиков. В 
июне врем. пред, к-та стал Тихменев, это 
позволило большевикам провести ряд 
важных решений, в т. ч. — оборонять 
позиции, но в наступление не идти. При 
обсуждении в к-те события в 703-м полку 
(см. Д е с ят а я  арм ия) резолюция согла
шателей, осуждавшая действия солдат, 
не была принята. Наиболее сильная 
болыпевист. орг-ция 3-го корпуса в сер. 
июня направила дел. Борматунова на 
В сероссийскую  конф еренцию  ф р о н т о 
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РСДРП(б). Во всех дивизиях и полках 
корпуса были большевист. группы, наи
более крупная — в 12-м Туркест. полку (в 
нач. июля — 15 чл., в кон. июля — ок. 
100; пред. Каменщиков). В Гренадер, 
корпусе группы РСДРП(б) имелись в 
каждой дивизии, наиболее крупная — в 
18-м гренадер, полку. В 50-м корпусе 
сильную большевист. группу создал врач 
709-го пех. полка Н. Г. Петров. Во В. а. 
большевиков к нач. июля было больше и 
они были влиятельнее, чем в др. армиях 
фронта.

После Июльских дней в ответ на 
репрессии Врем, пр-ва большевики уси
лили работу. На нелегальном собрании 
большевиков 3-го корпуса [м. Мир, 15
(28) авг.] был одобрен курс партии на 
вооруж. восстание. В период борьбы с 
корниловщиной солд. орг-ции устано
вили контроль над средствами связи, 
командировками, перепиской штабов. В 
18-м гренадер, полку задержаны офице
ры, вызванные в Ставку. С сент. автори
тет командования и соглашат. к-тов 
падает, быстро растёт влияние больше
виков и числ. их орг-ций. На 1-й Сев.- 
Зап. оол. и фронтовой конференции 
РСДРП(б) [Минск, 15(28) сент. — 18 
сент. (1 окт.)] от В. а. было представлено 
2388 чл. партии и ок. 400 сочувствующих, 
а на арм. парт, конференции [27—29 
сент. (10—12 окт.)] уже св. 5,1 тыс. чл. 
партии и св. 12 тыс. сочувствующих.

26 окт. (8 нояб.) в Несвиже образован 
врем. ВРК; чл. РСДРП(б) развернули 
агитацию за переход власти в армии 
к к-там. В отличие от др. объедине
ний Зап. фронта командованию В. а. и 
соглашателям не удалось создать обще- 
арм. «К-т спасения революции» (был 
образован лишь при штабе 50-го корпу
са). Победу революции приветствовали в 
кон. окт. съезды Гренадер., 9-го и 50-го 
корпусов и мн. солд. к-ты. Корпусные 
ВРК установили контроль над командо
ванием, связью, передвижениями войск. 
На съезде 3-го корпуса большевики и 
правые эсеры имели равное количество 
голосов, но после разгрома Керенско
го —  Краснова мятежа и в этом корпусе 
образован ВРК, взявший власть в свои 
руки. Одновременно установлена Сов. 
власть в местечке Мир, оказана помощь 
в установлении Сов. власти в местечке 
Турец и в окрестных деревнях. В к-тах, 
избранных корпусными съездами, веду
щая роль принадлежала большевикам.
1— 2 (14— 15) нояб. в Несвиже проходил
2- й Чрезвычайный арм. съезд (211 дел. с 
решающим голосом, большинство — 
большевики), к-рый приветствовал 
победу Окт. революции, избрал новый 
арм. к-т и арм. ВРК (пред. Рогозинский, 
тов. пред. Петров), к к-рому перешла вся 
власть в армии.

Солдаты армии активно участвовали в 
борьбе за мир. 10 (23) нояб. к-т Гренадер, 
корпуса предложил герм, командованию 
перемирие [подписано 15 (28) нояб.]. Это 
было первое перемирие на Зап. фронте. 
17(30) нояб. с таким же обращением 
выступил арм. ВРК, но т. к. начались 
переговоры в масштабе фронта, арм. 
перемирие не заключалось. В дек. нача
лись выборы комсостава и демобилиза

ция. В марте армия расформирована. 
Мн. солдаты вступили в Кр. Армию. 
ВТОРАЯ УКРАИНСКАЯ СОВЁТСКАЯ 
Ар м и я , созд. в кон. марта 1918 в связи с 
наступлением на Украину австро-герман
ских войск (см. Интервенции Четвер
ного Союза). В состав армии входили: 
часть Тираспольского отряда (5-й и 6-й 
Заамурские кав. полки, арт. батарея, 
автоотряд, 2 броневика), отряды екате- 
ринослав. рабочих. Под натиском пре
восходящих сил интервентов армия с 
боями отошла от Днестра к Екатерино- 
славу, обороняла Екатеринослав, затем 
отступила в Донбасс. В нач. апр. в её 
составе осталось 1000 штыков и незна- 
чит. число конницы. Вместе с частями
1-й армии вела бои на Украине в р-нах 
Чаплино, Миллерово, после чего часть 
армии отошла на Царицын, а часть — на 
Калач, Воронеж. Командующие: Е. М. 
Венедиктов, с апр. — Бондаренко. 
ВТОРОВА ЗАВОД арт. снаряжения, в 
Хамовническо-Дорогомиловском р-не 
Москвы. Осн. в 1915. В янв. 1917 — ок.
4,5 гыс. рабочих. Осенью 1917 созд. 
отряд Кр. Гвардии (св. 100 бойцов). Вме
сте с солдатами 193-го пех. запасного 
полка рабочие участвовали в Окт. дни в 
боях у Александровского воен. уч-ща на 
Знаменке (ныне ул. Фрунзе). На з-де 
производилась сборка гранат и изготав
ливались взрыватели
ВТОРбЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛбТСКИЙ 
ЭКИПАЖ. Учреждён в 1810. Дислоциро
ван в Петрограде (Крюковские казармы 
в Адмиралтейском районе). Самая круп
ная флотская часть в столице: в февр. — 
св. 5 тыс., в окт. — 3,1 тыс. матросов. В 
1917 — береговая часть Балтийского 
флота. Обучал матросов для боевых 
кораблей и сухопутного фронта. В Февр. 
революцию матросы экипажа снимали 
пулемётные засады полиции, заняли 
Николаевский и Царскосельский вокза
лы, освободили Зимний дворец от вер
ных царскому пр-ву войск. 21 апр. (4 мая) 
общее собрание матросов потребовало 
отставки П. Н. Милюкова, часть эки
пажа участвовала в Апрельской демон
страции 1917. В июне была созд. ячейка 
большевиков (св. 20 чел.), на Июньскую 
демонстрацию 1917 экипаж вышел под 
большевист. лозунгами. В Июльские дни 
1917 на стороне революции выступила 
лишь одна рота, остальные подчинились 
эсеро-меньшевист. ВЦИК, разоружали 
демонстрантов. В дни корниловщины 
матросы экипажа охраняли Смольный, 
агитировали солдат «Дикой дивизии» 
перейти на сторону революции. 19 окт. (1 
нояб.) общее собрание экипажа дало 
наказ предстоящему съезду Советов 
взять власть в свои руки. В ходе Окт. вос
стания (комиссар Петрогр. ВРК В. Н. 
Захаров, большевик, дел. 2-го съезда 
Советов) в экипаже размещался один из 
полевых штабов руководства восстани
ем, возгл. Г. И. Чудновским; матросы 
экипажа заняли Николаевский мост, 
Петрогр. телеграфное агентство, 
Почтамт, Гл. штаб и Адмиралтейство, 
Воен.-мор. порт, мор. радиостанцию 
«Новая Голландия», штурмовали Зим
ний дворец, охраняли Смольный и

Петропавловскую крепость. После 25 
окт. (7 нояб.) матросы экипажа охраняли 
и поддерживали ж.-д. связь между Петро
градом и Москвой, охраняли прод. эше
лоны, направлявшиеся в Петроград. 
ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
СОВЕТОВ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТА
ТОВ. Происходил 26 нояб. — 10 дек. (9— 
23 дек.) 1917 в Петрограде. Открытие в 
назначенный срок [10(23) нояб.] съезда, 
созывавшегося ВЦИК Советов рабочих 
и солд. деп. через голову исполкома Все- 
рос. Совета крест, деп., сорвали правые 
эсеры. Собравшиеся делегаты конститу
ировались как Чрезвычайный Всероссий
ский съезд Советов крестьянских депу
татов, к-рый в полном составе влился 
во 2-й съезд крест, деп. Всего присут
ствовало 790 дел., в т. ч. 303 эсера центра 
и правых, 350 лев. эсеров и 91 больше
вик. Правые эсеры пытались привлечь 
на свою сторону лев. эсеров и повести 
съезд за собой. Борьба между правыми 
эсерами и большевиками развернулась 
по вопросам об отношении к Учреди
тельному собранию и к декрету СНК от 
28 нояб. (11 дек.) об объявлении кадетов 
врагами народа. С разъяснением позиции 
большевиков на съезде 2 (15) дек. высту
пил В. И. Ленин. Правые эсеры вначале 
добились принятия своей резолюции о 
переходе власти в стране к Учредит, 
собранию и об осуждении действий СНК 
по отношению к кадетам. Фракция боль
шевиков настояла на переголосовании, и 
съезд принял резолюцию об Учредит, 
собрании в редакции лев. эсеров.

В резолюции по зем. вопросу, к-рую 
предложили лев. эсеры, съезд привет
ствовал отмену Сов. пр-вом частной соб
ственности на землю, но высказался за 
разрешение зем. вопроса «в духе про
граммы партии эсеров». Правые и часть 
эсеров центра ушли. Съезд одобрил 
деятельность СНК, присоединился к 
декретам и пост. Второго Всероссий
ского съезда Советов рабочих и солдат
ских депутатов; избрал новый исполком 
Советов крест, деп. в количестве 250 чл., 
из них 108 чел. (20 большевиков, 81 лев. 
эсер, 1 эсер-максималист и 6 беспарт.) в 
объединённый ВЦИК Советов рабочих, 
солд. и крест, депутатов. Съезд имея 
большое значение в упрочении Совет
ской власти.
ВТОРбЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
СОВЕТОВ РАБбЧИХ И СОЛДАТСКИХ 
ДЕПУТАТОВ. Состоялся 25—27 окт. 
(7—9 нояб.) 1917 в Петрограде, в Смоль
ном. Опираясь на победу Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде, съезд провоз
гласил установление в стране Сов. вла
сти. Решение 1-го Всерос. съезда Сове
тов о созыве в сер. сент. 1917 2-го съезда 
Советов саботировалось соглашат. руко
водством ВЦИК Советов меньшевист
ско-эсеровского. Но по настоянию фрак
ции большевиков ВЦИК был вынужден 
23 сент. (6 окт.) принять решение об от
крытии съезда 20 окт. (2 нояб.). 30 сент. 
(13 окт.) опубл. воззвание ЦК РСДРП(б) 
с призывом к борьбе за созыв съезда 
Советов. В сент. — окт. происходили 
обл. и губ. съезды Советов, свидетель
ствовавшие о дальнейшей большевиза
ции Советов. Местные Советы требо-

ВТОРОЙ 107



108 ВТОРОЙ

Первая страница газеты «Рабочий и солдат» № 9 с воззванием В. И. Ленина 
«Рабочим, солдатам и крестьянам!».

вали созыва 2-го Всерос. съезда Советов. 
Видя, что сорвать созыв Всерос. съезда 
не удаётся, эсеро-меныиевист. бюро 
ВЦИК вновь перенесло срок его откры
тия с 20 на 25 окт. (7 нояб.). К этому вре
мени начали съезжаться с мест делегаты, 
привозившие с собой наказы о передаче 
власти Советам рабочих и солд. деп. На 
заседании ЦК РСДРП(б) 21 окт. (3 нояб.) 
рассмотрен вопрос о повестке дня 2-го 
съезда Советов.

На съезде было представлено 402 
Совета: из них 195 объединённых Сове
тов рабочих и солд. деп., 119 Советов 
рабочих и солд. деп. с участием крест, 
деп., 46 Советов рабочих деп., 22 Совета 
солд. и матросских деп., 19 Советов 
крест, деп. и 1 Совет казачьих деп. По 
данным анкетной комиссии съезда, из 670 
дел. за передачу всей власти Советам 
высказалось 505 чел., остальные 165 — 
«за власть демократии» и «за коалицион
ную власть». По данным бюро фракций, 
к открытию съезда насчитывалось 649

дел., из них 390 большевиков, 160 эсеров 
(левых, центра и правых, первоначально 
входивших в единую фракцию), 72 мень
шевика, 14 объединённых с.-д.-интерна
ционалистов, 6 меньшевиков-интерна- 
ционалистов, 7 укр. социалистов. В ходе 
работы съезда его состав продолжал 
пополняться новыми дел. Так, больше- 
вист. фракция возросла до 472 чел.

Съезд открылся 25 окт. (7 нояб.) в 10 ч 
40 мин вечера. В президиум съезда во
шли: от РСДРП(б) 14 дел. во гл. с В. И. 
Лениным, от лев. эсеров 7, от укр. социа
листов 1. 1-е заседание началось с прений 
по вопросу о полномочиях съезда. 
Небольшая группа меньшевиков и пра
вых эсеров, огласив декларацию проте
ста «против воен. заговора и захвата вла
сти», покинула съезд. К ним присоедини
лись бундовцы и чл. евр. партии «По
алей Цион»; часть фракции меньшеви- 
ков-интернационалистов ушла со съезда. 
Вслед за этим в рядах мелкобурж. фрак
ций произошла перегруппировка сил:

образовалась левоэсеровская фракция, к 
к-рой примкнула часть правых эсеров и 
эсеров центра (всего 179 чел.), группа 
объединённых с.-д.-интернационалистов 
возросла до 35 чел., а укр. социалистов — 
до 21.

В 2 ч 40 мин ночи в работе съезда объ
явлен перерыв. Заседание возобновилось 
в 3 ч 10 мин утра, когда в Смольный было 
доставлено и зачитано донесение В. А. 
Антонова-Овсеенко о взятии Зимнего 
дворца и аресте бурж. Врем, пр-ва. При
ступив к рассмотрению вопроса о власти, 
съезд в 5 ч утра принял (2 против и 12 воз
державшихся) написанное В. И. Лени
ным и зачитанное А. В. Луначарским 
обращение к «Рабочим, солдатам и кре
стьянам!». В нём говорилось, что съезд 
берёт власть в свои руки, а на местах вся 
власть должна перейти к Советам рабо
чих, солд. и крест, деп., к-рые и обеспе
чат подлинный рев. порядок. Лев. эсеры 
присоединились к обращению. 1-е заседа
ние закрылось в 5 ч 15 мин утра. 2-е засе
дание началось 26 окт. в 9 ч вечера. По 
двум осн. вопросам повестки дня — о 
мире и о земле — с докладами выступил 
Ленин. Он зачитал написанный им 
Декрет о мире, к-рый принят съездом 
единогласно (ок. 11 ч вечера 26 окт.). 
В 2 ч ночи съезд принял (1 против и 8 воз
державшихся) написанный и зачитанный 
Лениным Декрет о земле. По вопросу об 
организации Сов. пр-ва предложение 
внесла фракция большевиков. Против 
этого предложения выступили меньше
вики-интернационалисты, лев. эсеры, 
делегат Викжеля, требовавший создания 
«однородного социалистического прави
тельства». Подавляющим большин
ством голосов в 4 ч утра съезд принял 
пост, об организации власти. Съезд 
избрал новый ВЦИК [см. ВЦИК Сове
тов (РСФСР)] в количестве 101 чел., в 
т. ч. 62 большевика и 29 лев. эсеров. 
Управление страной съезд возложил на 
Совет Народных Комиссаров (СНК). 
Пред. СНК избран В. И. Ленин. В СНК 
вошли одни большевики, лев. эсеры 
отказались участвовать в Сов. пр-ве. На
2-м заседании съезда приняты пост, о 
переходе власти на местах к Советам, об 
освобождении арестованных чл. зем. 
к-тов, об отмене смертной казни на 
фронте, о немедленном аресте А. Ф. Ке
ренского, о борьбе с контррев. выступле
ниями, об образовании в армии врем. рев. 
к-тов. Были приняты обращения к каза
кам с призывом переходить на сторону 
Сов. власти и ко всем железнодорожни
кам — о сохранении порядка на жел. 
дорогах. В 5 ч 15 мин утра 27 окт. съезд 
закончил свою работу. Он знаменовал 
собой историч. победу соц. революции в 
России.
ВТОРбЙ ГОРОДСКОЙ РАЙбН
П е т р о г р а д а ,  сов. и парт, р-н, объ
единение центр, адм. районов столицы. 
Совет В. г. р. созд. 18 апр. (1 мая) 1917; 
формально объединил Адмиралтейский, 
Казанский, Коломенский и Спасский сов. 
р-ны с нас. ок. 330 тыс. чел., в осн. 
непролетарским. Большинство мест в 
Совете получили меньшевики и эсеры. 
Совет занимался гл. обр. организац. 
вопросами и активно поддерживал Врем.



пр-во. К нач. сент. Адмиралтейский и 
Спасский сов. подрайоны выделились в 
самостоят. р-ны и под началом Совета 
В. г. р. осталось 2 подрайона с нас. ок. 
109 тыс. чел. 30 окт. (12 нояб.) Совет 
переформирован большевиками Коло
менского Совета (пред. А. А. Израиле
вич, большевик). Для борьбы с контрре
волюцией 24 нояб. (7 дек.) Совет избрал 
Ревтрибунал.

5 (18) марта 1917 созд. РК РСДРП(б) из 
4 подрайонов — Адмиралтейского, Ка
занского, Коломенского, Спасского; к 1 
(14) июля в них было 1311 большевиков, 
к 7 (20) окт. 1700 [секр. С. А. Терентьев, 
с 11 (24) апр. А. А. Андреев]. В ПК 
РСДРП (б) р-н представляли П. Л. Пахо
мов, Терентьев, А. Я. Тихонов, М. М. 
Харитонов; активистами были В. П. 
Войтик, М. И. Жельвис, К. Я. Кадлубов- 
ский, Б. И. Магидов и др. Кр. Гвардия 
В. г. р. в окт. насчитывала 700—1000 
чел. (рук. Израилевич, А. Ю. Лоэберг и 
др.). Для подготовки Окт. восстания был 
создан технич. центр, к-рый состоял из 
представителей предприятий р-на. В ходе 
восстания рабочие р-на заняли комисса
риаты милиции, участвовали в штурме 
Зимнего дворца. Красногвардейцы р-на 
выезжали в Москву на помощь восстав
шим.
ВТОРбй КОРЕННОЙ ПАРК ЖЕЛЁЗ- 
НЫХ ДОРОГ Сев. фронта при ст. Савё
лово (Тверская губ.). Числ. в 1917—700 
солдат (в осн. быв. ж.-д. рабочие и 
металлисты). С апр. солдаты выступали 
за власть Советов. В июне создана воен. 
орг-ция РСДРП(б) — 200—250 чл. (пред. 
В. К. Хабовский). Посланные ею в рас
поряжение Моек. ВРК броневики уча
ствовали в боях за установление Сов. 
власти в Москве. Солдаты парка помогли 
установить Сов. власть Дмитровскому 
ВРК и др. ревкомам по Савёловской вет
ке. На выборах в Учредит, собрание в 
нояб. 1917 90% солдат голосовало за 
РСДРП(б).
ВТОРбй СИБИРСКИЙ СТРЕЛКбВЫЙ 
ЗАПАСНЫЙ ПОЛК. Входил в Турке
станский военный округ. Сформирован 
в 1916. Дислоцировался в Ташкенте. 
Числ. на 1 (14) янв. 1917— св. 1200 чел. 
Полк участвовал в Февр. революции сов
местно с солдатами 1-го Сиб. полка и 
ж.-д. рабочими. Избрал солд. к-т и пред
ставителей в Ташкентский Совет солд. 
деп., по требованию к-рого были аресто
ваны и высланы из Туркестана реакц. 
генералы. На первомайскую демонстра
цию вышел с требованием прекращения 
войны. На митингах и собраниях в полку 
выступали большевики Ташкента, солда
там читали политич. лекции. К июню в 
полку была сильная объединённая с.-д. 
орг-ция. Значит, часть солдат, отправля
емых на фронт, дезертировала. В авг. 
солдаты 1-го и 2-го Сиб. полков потребо
вали переизбрания соглашат. исполкома 
Ташкентского Совета. Полк участвовал 
в разгроме корниловщины, был одним из 
инициаторов сентябрьских событий в 
Ташкенте. 12 (25) сент. солдаты полка 
проголосовали за резолюцию большеви
ков. Присланная из Казани по приказу 
Врем, пр-ва карат, экспедиция под 
команд, ген. П. А. Коровиченко восполь

зовалась недостаточной бдительностью 
солдат и в ночь на 28 окт. (10 нояб.) 
напала на казармы полка. Солдаты были 
разоружены, мн. из них арестованы. Те, 
кому удалось бежать, предупредили др. 
воинские части и участвовали в Окт. 
вооруж. восстании в Ташкенте. Вскоре 
полк был демобилизован, значит, часть 
солдат влилась в Кр. Гвардию и Кр. 
Армию.
«ВУЛКАН», механич. и литейный з-д в 
Петрогр. р-не Петрограда. Осн. в 1891. В 
янв. 1917 — ок. 1,1 тыс. рабочих. В июне 
1917 рабочие переизбрали в Петросовет 4 
большевиков вместо меньшевиков. Зав
ком дважды предотвращал закрытие
з-да, создал контрол ьно-технич. комис
сию. В отряд Кр. Гвардии в окт. входило 
ок. 500 бойцов. Организатором его был 
К. К. Фолькман [чл. партии с 1905, деп. 
Петросовета], пом. начальника Кр. Гвар
дии на з-де был А. П. Сильманович. 
Отряд участвовал в подавлении корни
ловщины, в ходе Октябрьского воору
жённого восстания охранял Троицкий 
мост, участвовал в разоружении юнке
ров Павловского уч-ща, штурме Зимнего 
дворца.
ВЦИК СОВЕТОВ МЕНЬШЕВЙСТСКО- 
ЭСЁРОВСКИЙ (В с е р о с. Ц е н т 
р а л ь н ы й  И с п о л н и т .  К-т 
С о в е т о в  р а б о ч и х  и с о л д .  
д е п . ,  именовался также ЦИК). По 
составу был меньшевистско-эсеровским. 
Создан 16(29) июня 1917 на 1-м Всерос. 
съезде Советов для объединения Советов 
и руководства ими и «всей рев. демокра
тией» России, для «защиты и расширения 
завоеваний революции», а также для 
содействия министрам-социалистам и 
«контроля» над их деятельностью. 
Состоял из 256 чл. и 64 канд.: меньшеви
ков 107 чл., 16 канд.; эсеров 101 чл., 18 
канд.; большевиков 35 чл., 22 канд. 
[чл. — Л. Н. Алексеевский, Я. Я. 
Анвельт, Г. И. Благонравов, А. П. Ваг- 
жанов, М. И. Васильев-Южин, Ш. А. 
Грузман, С. А. Гусев, С. С. Данилов, 
П. В. Дашкевич, В. С. Дядичев, И. П. 
Жуков, Г. Е. Зиновьев, В. Ш. Зоф, Е. Н. 
Игнатов, Л. Б. Каменев, О. Я. Карк- 
линь, А. С. Киселёв, Е. С. Коган, Н. В. 
Крыленко, В. В. Кураев, М. М. Лаше- 
вич, В. И. Ленин, Я. Д. Ленцман, А. М. 
Любович, Н. Г. Маркин, В. П. Милю
тин, Н. И. Муралов, М. А. Николаев, 
В. П. Ногин, Е. А. Преображенский, 
Л. Н. Серебряков, И. В. Сталин, И. А. 
Теодорович, С. Г. Шаумян, Б. 3 . Шумяц- 
кий (канд. — П. И. Аверин, А. С. Буб
нов, Н. И. Бухарин, В. Володарский, 
К. А. Гайлис, Ф. Э. Дзержинский, Я. 3. 
Ерман, А. М. Коллонтай, П. А. Краси
ков, Ю. Лещинский, К. Г. Максимов, 
В. Н. Манцев, И. Л. Наханович, В. И. 
Невский, Обоймов, Н. И. Подвойский, 
М. П. Рощин, А. И. Рыков, П. Г. Смидо- 
вич, М. П. Томский, И. С. Уншлихт, 
И. П. Чесалин)]; объединённых с.-д. 8 
чл., 5 канд.; трудовиков и нар. социали
стов 4 чл., 2 канд.; 1 чл. Евр. соц. партии. 
Поскольку Всероссийское совещание 
Советов рабочих и солдатских депута
тов превратило Петроградский Совет до
1-го съезда Советов в центральный орган

страны, съезд ввёл в состав ВЦИК 
Исполком Петрогр. Совета (до 50 чел.), 
в т. ч. большевиков А. С. Енукидзе,
А. А. Иоффе, Л. М. Карахана, С. М. На- 
химсона, И. П. Флеровского и др. 
В Президиум ВЦИК (представительный 
орган) вошли; от меньшевиков Н. С. Чхе
идзе — пред., И. Г. Церетели (затем 
М. И. Скобелев) — зам. пред., Ф. И. Дан, 
М. И. Либер, А. А. Никольский, от эсе
ров М. Я. Гендельман, А. Р. Гоц — зам. 
пред., М. Ф. Крушинский, С. С. Саакян, 
от большевиков Каменев. Бюро ВЦИК 
(рук. работой между сессиями): 20 мень
шевиков, 19 эсеров, 7 большевиков (Бла
гонравов, Зиновьев, Каменев, Ленцман, 
Любович, Сталин, Теодорович), 1 мень
шевик-интернационалист, 1 трудовик- 
нар. социалист. Число большевиков во 
ВЦИК и его Бюро уменьшалось в связи с 
репрессиями; число меньшевиков и эсе
ров в Бюро увеличивалось с включением 
в него рук. рабочих отделов ВЦИК. Из 
членов ВЦИК образовывались секции, 
соответствующие отделам. Печатными 
органами ВЦИК были газ. «Известия» и 
«Голос солдата». ВЦИК в ряде случаев 
проводил объединённые заседания с 
Исполкомом Всероссийского Совета 
крестьянских депутатов, на к-рых при
нимались совместные резолюции.

ВЦИК отказался взять власть в свои 
руки и эсеро-меныпевист. большинством 
отверг лозунг РСДРП(б) «Вся власть 
Советам!». Прикрываясь фразой о 
«единстве всех сил революции», прово
дил политику соглашательства с буржуа
зией, поддерживал Врем, пр-во. В Июль
ские дни обвинил большевиков и рев. 
массы Петрограда в «заговоре против 
революции», объявил Врем, пр-во 
«пр-вом спасения революции и отече
ства», предоставил ему неогранич. пол
номочия и превратился в его бесправный 
придаток. Угрожая применить вооруж. 
силу, потребовал прекращения рев. 
выступлений, санкционировал закрытие 
большевист. газет, разоружение проле
тариата и рев. полков, репрессии против 
большевиков, арест Ленина. В период 
корниловщины ВЦИК создал «К-т нар. 
борьбы с контрреволюцией», к-рый 
пытался спасти пр-во Керенского. Боль
шевист. фракция ВЦИК, выполняя ука
зания ЦК РСДРП(б), В. И. Ленина, 
разоблачала контррев. действия Врем, 
пр-ва, соглашат. партий меньшевиков и 
эсеров. Выступления большевиков на 
пленумах ВЦИК по вопросам войны и 
мира, агр. и нац.-освободит, движений, 
борьбы с контрреволюцией, к-рые пуб
ликовались в прессе, служили делу моби
лизации масс под лозунгами пролет, 
революции. Значит, размах приобрела 
организац. и агитац.-пропагандистская 
деятельность большевиков — иногород
них чл. ВЦИК, выполнявших на местах 
(в т. ч. в армии) директивы ЦК 
РСДРП(б), а не решения эсеро-меньше- 
вист. руководства ВЦИК.

В сент. 1917 ВЦИК отверг предложе
ние ЦК РСДРП(б) отстранить буржуа
зию от власти и создать пр-во на базе 
Советов, сорвав, т. о., последнюю воз
можность мирного перехода власти к 
Советам. Откладывал созыв 2-го съезда
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Советов, поддержал создание «Директо
рии», санкционировал роспуск образо
ванных в дни корниловщины «К-тов по 
охране революции». Создав на местах 
«Демократии. к-ты по обороне», в 
Петрограде — «Объединённый к-т по 
обороне» (входили представители согла- 
шат. партий и крупной буржуазии), а при 
воен. министре — Совет войсковых орг- 
ций, пытался мобилизовать ресурсы 
страны на продолжение войны. ВЦИК 
созвал Демократическое совещание, 
обеспечив на нём соглашат. большин
ство, к-рое образовало Предпарламент с 
участием кадетов; поддерживал Врем, 
пр-во в его политике открытого подавле
ния назревшей соц. революции, привет
ствовал карат, операции против крестьян 
Тамбовской, Воронежской и др. губ.

Несмотря на прекращение полномочий 
ВЦИК с открытием 2-го Всерос. съезда 
Советов, руководство ВЦИК объявило 
съезд после ухода с него эсеров и мень
шевиков «неправомочным частным сове
щанием большевиков», ВЦИК участво
вал в создании «Комитета спасения 
родины и революции» и финансировал 
его. 5 (18) нояб. 1917 ВЦИК принял пост, 
о продолжении своей деятельности, соз
дал в Пс грограде бюро из 25 чел. (мень
шевики, правые эсеры, энэсы), разослал 
своих представителей на места, отпускал 
средства на саботаж (отсюда назв. 
«ВЦИК саботажников»), издавал газеты 
с антисов. содержанием. Был одним из 
организаторов «Союза защиты Учреди
тельного собрания» и антисов. демон
страции накануне открытия Учредит, 
собрания. После провала этой авантюры 
ден. средства ВЦИК были переданы 
партиям, не участвовавшим во 2-м съезде 
Советов, 10 (23) янв. 1918 руководство 
ВЦИК приняло решение о прекращении 
своей деятельности.
ВЦИК СОВЕТОВ (РСФСР) ( В с е р о с .  
Ц е н т р а л ь н ы й  И с п о л н и т .  
К-т С о в е т о в  р а б о ч и х ,  с о л д .  
и к р е с т ,  д е п.), верх, законодат., 
распорядит. и контролирующий орган 
РСФСР, действовавший в период между 
Всерос. съездами Советов в 1917—37. 
Соединял законодат. и исполнит, функ
ции. Впервые избран 2-м Всерос. съез
дом Советов [25—27 окт. (7—9 нояб.) 
1917] в составе 62 большевиков, 29 ле
вых эсеров, 6 с.-д.-интернационалистов, 
3 украинских социалистов, 1 максимали
ста. Пред. Л. Б. Каменев. 8 (21) нояб.
1917 вместо него, занявшего оппортуни
стическую позицию, пред, избран Я. М. 
Свердлов.

В обращении 27 окт. (9 нояб.) к мест
ным Советам ВЦИК РСФСР объявил об 
окончании полномочий эсеро-меньше- 
вист. ВЦИК, его комиссаров и предста
вителей на местах. 15 (28) нояб. 1917 
ВЦИК Советов рабочих и солд. деп. объ
единился с исполкомом Советов крест, 
деп. и новый ВЦИК стал представлять 
все Советы страны. 3-й Всерос. съезд 
Советов (янв. 1918) избрал в составе 
ВЦИК 306 чел., 4-й съезд (март 1918) — 
207 чел. Согласно Конституции РСФСР
1918 состав ВЦИК не должен превышать 
200 чел. В парт, составе ВЦИК руководя
щее положение занимали большевики.

Нагрудный значок члена ВЦИК.

Болыпевист. партия выдвинула 
для работы во ВЦИК опытных 
организаторов масс, проф. револю
ционеров — В. И. Ленина, В. А. 

Аванесова, А. С. Бубнова, В. Воло
дарского, Ф. Э. Дзержинского, А. С. 
Енукидзе, В. И. Ермощенко, Н. В. Кры
ленко, В. П. Милютина, М. К. Мурано
ва, Г. И. Петровского, Я. X. Петерса, 
Я. М. Свердлова, И. В. Сталина, П. И. 
Старостина, М. С. Урицкого и др. Боль- 
шевист. фракция ВЦИК работала в тес
ном контакте и под рук. ЦК РСДРП(б),
В. И. Ленина, вела решит, борьбу за 
последоват. выполнение ВЦИК решений 
партии. Мн. большевики возглавили 
отделы и комиссии ВЦИК. Пост. ВЦИК 
«Об организации работы ВЦИК» от 2 
(15) нояб. определило его структуру, 
функции его осн. звеньев: пленарного 
заседания, Президиума, отделов и комис
сий. Президиум ВЦИК подготавливал 
материалы к заседаниям ВЦИК, наблю
дал за исполнением пост. ВЦИК, рук. 
работой отделов, принимал срочные 
решения в случаях невозможности 
созыва ВЦИК. В янв. 1918 ВЦИК уста
новил, что в Президиум входят по 1 пред
ставителю от 25 чл. ВЦИК. Постепенно 
круг деятельности Президиума расши
рился. В обстановке начавшегося герм, 
наступления 21 февр. 1918 был создан 
расширенный Президиум ВЦИК, прак
тиковались объединённые заседания 
Президиума ВЦИК и СНК. Фракции 
большевиков и лев. эсеров в ходе работы 
заменяли чл. Президиума, уезжавших на 
места. Рабочими органами ВЦИК были 
отделы (секции), рук. отд. отраслями 
гос. строительства и политич. жизни 
страны (агитац., муниципальный, иного
родний, по нац. вопросу, по выборам в 
Учредит, собрание, междунар., юридич., 
воен., экономии., казачий, крест., прод. 
и др.) и отделы справочно-информац. и 
адм.-внутр. работы (финанс., справоч
ный, хоз., автомоб., связи, комендатура). 
Число отделов менялось в зависимости 
от новых задач и обстановки. Отделы, 
к-рые не имели предшественников в ста
ром гос. аппарате, явились первонач. 
ядром новых наркоматов, по мере завер
шения организации к-рых передавали им 
свои функции. Нац. отдел передал функ
ции Наркомнацу, экономии, отдел — 
ВСНХ. Этот процесс в основном завер
шился с принятием Конституции РСФСР, 
рассматривавшей наркоматы как отде
лы, создаваемые ВЦИК «для руковод
ства отдельными отраслями управле
ния». Печатным органом ВЦИК была 
газ. «Известия».

Взаимоотношения ВЦИК и СНК опре
делил 2-й съезд Советов, а также ряд 
резолюций, спец. «Наказ», принятый 
ВЦИК 17 (30) нояб. 1917. Резолюция 
ВЦИК от 4 (17) нояб. предоставила СНК 
право издавать неотложные декреты «в 
рамках общей программы Всерос. съезда 
Советов», без предварит, обсуждения во 
ВЦИК. В руках ВЦИК сосредоточивался 
контроль за деятельностью СНК, он мог 
сменять пр-во и его членов. Конституция 
установила, что ВЦИК, создавая СНК, 
«... дает общее направление деятельно
сти Рабоче-Крестьянского Правитель
ства и всех органов Советской власти в 
стране, объединяет и согласует работы 
по законодательству и управлению... 
рассматривает и утверждает проекты 
декретов и иные предложения, вносимые 
Советом Народных Комиссаров или 
отдельными ведомствами, а также издаёт 
собственные декреты и распоряже
ния» (Съезды Советов в док-тах, т. 1, 
1959, с. 75).

ВЦИК был ареной острых политич. 
столкновений между большевиками и 
мелкобурж. фракциями, в его деятельно
сти отражались все аспекты политич. 
борьбы по всем осн. вопросам револю
ции. Лев. эсеры пытались противопоста
вить ВЦИК Совнаркому, превратить 
ВЦИК в тормоз для рев. деятельности 
СНК. Только с 27 окт. (9 нояб.) по 12 (25) 
дек. 1917 они внесли во ВЦИК 17 запро
сов, в нек-рых из них предлагая выразить 
недоверие СНК. Борьба большевиков и 
лев. эсеров происходила во всех отделах 
ВЦИК, а особенно в крест, секции, к-рой 
руководили лев. эсеры. Но большевики, 
сломив сопротивление лев. эсеров, мень
шевиков, максималистов, сумели превра
тить ВЦИК в революционный орган 
государства диктатуры пролетариата, 
действующий в единстве с СНК, проводя
щий в жизнь политику Коммунистичес
кой партии.

Президиум ВЦИК, избранный на пле
нуме 6 (19) нояб. 1917: пред. Каменев [с 8 
(21) нояб. Свердлов], секр. Аванесов; чл. 
от фракции большевиков — Володар
ский, Дзержинский, Свердлов, Ю. М. 
Стеклов, Стучка; от фракции левых эсе
ров — Б. Д. Камков, П. П. Прошьян, 
М. А. Спиридонова, В. Б. Спиро; канд. в 
чл. от фракции большевиков Аванесов и 
Ф. В. Олич.

Президиум ВЦИК, избранный 12 (25) 
дек. 1917: пред. Свердлов, секр. Аване
сов и лев. эсер Г. Б. Смолянский; чл. от 
большевиков — Аванесов, А. Е. Бадаев, 
П. И. Бруно, Г. Е. Зиновьев, И. В. 
Литвин, С. П. Медведев, Олич, К. А. 
Петерсон, Стеклов, В. В. Фомин, С. Е. 
Щукин; от лев. эсеров — Камков, М. А. 
Левин, Б. Ф. Малкин, С. Д. Мстислав
ский, М. А. Натансон, Спиридонова, 
А. М. Устинов; от объединённых с.-д,- 
интернационалистов Б. И. Моисеев; 
канд. в чл. — большевики Володарский, 
Ф. Я. Гжелыцак, В. А. Плаксин, Е. А. 
Преображенский, Г. И. Чудновский, лев. 
эсер П. Ф. Сапожников, объединённый 
с.-д.-интернационалист С. Н. Жилин- 
ский. В кон. дек. 1917 — нач. янв. 1918 в 
Президиум были дополнительно введе
ны: большевики — С. И. Архангельский,



А. В. Баранов, Т. Я. Березин, И. Я. Вра- 
чев, А. С. Грачёв, Г. Е. Евдокимов, Л. Н. 
Иванов, К. И. Ландер, М. М. Лашевич, 
М. К. Муранов, А. Я. Нейбут, А. И. Оку
лов, Тимофеев, Я. Ф. Фабрициус; лев. 
эсеры — И. Ю. Баккал, Л. М. Брагин
ский, А. А. Измайлович, Смолянский, 
Я. М. Фишман.

Президиум ВЦИК, избранный 22 янв. 
(4 февр.) 1918: пред. Свердлов, секр. 
Аванесов и Смолянский; чл. от больше
виков — Володарский, Зиновьев, Лан
дер, Муранов, Окулов, Петерсон; от лев. 
эсеров — Камков, Натансон, Спиридоно
ва, Устинов.

Президиум ВЦИК, избранный 20 
марта 1918: пред. Свердлов, секр. Аване
сов и Смолянский, канд. в секр. больше
вик Г. И. Теодорович; чл. от большеви
ков — Аванесов, М. Ф. Владимирский, 
Зиновьев, Окулов, М. Н. Покровский, 
Л. С. Сосновский; от левых эсеров — 
Натансон, Спиридонова; кандидаты в 
чл. — большевики К. Г. Максимов,
A. Ф. Иванов, Нейбут, лев. эсеры Кам
ков, Прошьян, В. Е. Трутовский, Д. А. 
Черепанов.

Президиум ВЦИК, избранный 15 мая 
1918 (все большевики): пред. Свердлов, 
секр. Аванесов; чл. — Аванесов, Влади
мирский, А. X. Митрофанов, Ф. А. 
Розинь (Азис), П. Г. Смидович, Соснов
ский, Теодорович; канд. в чл. Максимов 
и А. П. Розенгольц.
ВЦСПС (В с е р о  с. ц е н т р ,  с о в е т  
п р о ф с о ю з о в ;  с 1924 — В с е с о 
ю з н ы й  ц е н т р ,  с о в е т  п р о ф 
с о ю з о в ) ,  выборный орган профсо
юзов, руководящий ими в периоды между 
съездами. После Февр. революции 1917 
на 3-й Всерос. конференции профсоюзов 
[Петроград, 21—28 июня (4— 11 июля)
1917] был образован врем, профцентр 
(16 большевиков, 16 меньшевиков, 3 эсе
ра); исполком центра из 9 чел., из них 
4 большевика (пред, меньшевик В. П. 
Гриневич). Единой политич. линии у 
врем, центра и его исполкома не было, 
шла ожесточенная борьба большевиков с 
меньшевиками.

После Окт. революции на 1-м Всерос. 
съезде профсоюзов [Петроград, 7—14 
(20—27) янв. 1918] избран постоянный 
ВЦСПС (пред. Г. Е. Зиновьев, секр.
B. В. Шмидт); в Президиум вошли 11 
большевиков (7 чл. и 4 канд.) и 5 меньше
виков (4 чл. и 1 канд.). Оси. задачей 
ВЦСПС съезд признал содействие мест
ным профсоюзам, поручил ему устано
вить связи с ВЦИК и участвовать в куль- 
турно-просветит. пролет, орг-циях и 
учреждениях. 4-я Всерос. конференция 
профсоюзов (Москва, 12—17 марта 1918) 
избрала новый состав ВЦСПС (пред. 
М. П. Томский). Были сформированы 
отделы: инструкторский, информац., 
издат., тарифный. Новый состав ВЦСПС 
участвовал в создании аппарата управле
ния национализированной пром-стью, в 
борьбе с прод. затруднениями, создав 
Всерос. центрвоенпродбюро, в организа
ции Кр. Армии, проводил проф. мобили
зации на раз л. участки хоз. и воен. 
стр-ва; выделил представителей в ВСНХ, 
Совет Рабочей и Крест. Обороны, в 
Чрезвычайную комиссию по снабжению

Кр. Армии и др. В области организац. 
работы ВЦСПС начал размежевание 
профсоюзов и их стр-во на основе произ
водств. принципа (на 1 предприятии — 1 
профсоюз), преодолевая в этом вопросе 
сопротивление меньшевиков (особенно в 
профсоюзах печатников и торгово-пром. 
служащих). В области тарифной работы 
ВЦСПС потребовал представить ему на 
утверждение все разработанные отд. 
профсоюзами тарифы, к-рые он прово
дил затем через Наркомат труда. Руково
дящая роль ВЦСПС оформлена пост.
2-го Всерос. съезда профсоюзов (Мо
сква, янв. 1919), к-рый указал, что в про
межутках между съездами ВЦСПС явля
ется высшим профорганом.
ВЧК (В с е р о е ,  ч р е з в ы ч а й н а я  
к о м и с с и я  п р и  С Н К  п о  
б о р ь б е  с к о н т р р е в о л ю 
ц и е й  и с а б о т а ж е м )  (после 
слома массового саботажа, в авг. 1918 
слова «и саботажем» были заменены — 
«спекуляцией и преступлениями по долж
ности»), орган гос. безопасности Сов. 
гос-ва, диктатуры пролетариата; созд. по 
пост. СНК 7 (20) дек. 1917, чтобы «пресе
кать и ликвидировать все контрреволю
ционные и саботажнические попытки и 
действия по всей России, со стороны кого 
бы они ни исходили» («В. И. Ленин и 
ВЧК», 1975, с. 37). На ВЧК первона
чально возлагались розыск, пресечение и 
предупреждение преступлений против 
Сов. власти. Ведение дел, расследование 
и передача дел в Р евт р и б уна л  поруча
лись Следств. комиссии при Ревтрибуна
ле. ВЧК работала под контролем и руко
водством Ком. партии, в тесном контакте 
с Наркомвнуделом и Наркомюстом. 
Попытки л е в ы х  эсеров  подчинить ВЧК 
Наркомюсту, к-рый они возглавляли в 
дек. 1917 — марте 1918, и тем свести к 
минимуму её деятельность успеха не име
ли. ВЧК опиралась на помощь широких 
трудящихся масс. ВЧК ликвидировала 
белогвард., эсеровские и др. антисов. 
заговоры и орг-ции, разгромила банды 
анархистов, пресекала деятельность 
шпионов, диверсантов, саботажников, 
спекулянтов, грабителей. Сложность и 
специфичность работы, большие права 
требовали от чекистов болыпевист. идей
ности, преданности революции, высокой 
сознательности, неукоснительного соб
людения рев. законности, честности и 
самоотверженности. На ВЧК, как на 
сильный и авторитетный орган, возлага
лись разл. важные поручения — помощь 
по борьбе с топливным кризисом, с эпи
демиями и др. В центр, аппарате ВЧК в 
авг. 1918 — 781 чел.; боевой отряд ВЧК 
(в Москве — 750 штыков, 50 сабель, 60 
пулемётчиков, 40 артиллеристов, 80 
самокатчиков, 3 броневика) летом был 
реорганизован в корпус войск ВЧК. В 
1918 были созд. местные органы ВЧК: 
губ., уездные (упразднены в янв. 1919), 
пограничные, транспортные, фронтовые 
и арм. ЧК. Корпус войск ВЧК и боевые 
отряды местных ЧК контролировал Р ев
военсовет  Р еспуб лики . К кон. 1918 сло
жилась разветвлённая система органов 
ВЧК, обеспечивавшая успешную борьбу 
с контрреволюцией. В. И. Ленин говорил, 
что ВЧК «...это то учреждение, которое

было нашим разящим орудием против 
бесчисленных заговоров, бесчисленных 
покушений на Советскую власть со сто
роны людей, которые были бесконечно 
сильнее нас» (ПСС, т. 44, с. 327). Пред, 
коллегии ВЧК — Ф. Э. Дзержинский.

Во всех сов. республиках создавались 
респ. ЧК. В февр. 1922 Декретом ВЦИК 
ВЧК реорганизована в Гос. политич. 
управление НКВД РСФСР (ГПУ) под 
пред, наркома, на местах — политич. 
отделы при ЦИК авт. республик и губ. 
исполкомах. После создания СССР, в 
1923 образовано ОГПУ при СНК СССР, 
к-рому были подчинены респ. ГПУ. 
ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА, окраинная 
часть Петрограда, простиравшаяся к С. 
от р. Нева и к В. от Большой Невки; про
лет., самый рев. р-н столицы. В. с. сло
жилась в 18—19 вв. вдоль дороги на 
Выборг и речных берегов. В 1917 В. с. 
делилась в адм. отношении до Февр. 
революции на Выборгскую полицейскую 
часть и Лесной, Ново деревенский и 
Полюстровский пригородные полицей
ские участки, позднее — на Выборгский, 
Лесновско-Удельнинский, Новодеревен
ский и Полюстрово-Пороховский рай
оны. Терр. В. с. была в ведении Выборг
ского районного Совета. В дек. 1917 Но
водеревенский район отошёл в ведение 
своего районного Совета. Большевики
В. с. составляли Выборгский район 
РСДРП(б).
ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН П е т р о г р а 
д а, адм., сов. и парт, р-н в сев. части 
города; важнейший пром. центр, самый 
рев., пролет, р-н столицы; гл. бастион 
большевиков Петрограда. Администра
тивно В. р. составлял осн. часть терр. 
Выборгской стороны, между Лесновско- 
Удельнинским и Полюстрово-Порохов- 
ским р-нами. Сов. и парт. В. р. охваты
вал всю Выборгскую сторону. Население 
адм. В. р. св. 150 тыс. чел., а сов. и парт.
В. р. св. 200 тыс., в осн. пролетарское. В 
адм. В. р. 23 пром. предприятия имели 
число рабочих св. 500; на них ок. 69 тыс. 
рабочих (св.'/6 всех рабочих и почти V4 
металлистов столицы). Крупнейшие
3- ды: Патронный (св. 8 тыс. рабочих), 
Металлический (ок. 7 тыс.), соеди
нённые механические (св. 7 тыс.) П. В. 
Барановского, Арсенал Петра Великого, 
Меднопрокатный, «Промет», «Эриксон», 
«Феникс», «Русский Рено», Л. Нобель, 
сахарный «Ю. Кениг», оптико-механич. и 
др.; ф-ки: «Невка», Сампсониевская 
бумагопрядильная, Никольская ману
фактура, «Воронин, Лютш, Чешер» и др.

Числ. войск в адм. В. р. достигала 20 
тыс. Здесь располагались: Первый Пу
лемётный полк (3 батальона; до нач. 
июля 12 тыс.), гвард. Моек, полк, 3-й и
4- й ж.-д. батальоны, Михайловское арт. 
уч-ще и др.; находились Финляндский 
вокзал, товарная станция, тюрьмы — 
«Кресты», жен. пересыльная, военная.

Подпольный Выборгский РК — ини
циатор забастовки рабочих 23 февр. (8 
марта) 1917; 26 февр. (11 марта) — после 
ареста подпольного Петерб. к-та 
РСДРП(б) взял на себя его функции, воз
главил рев. выступления рабочих в Февр. 
революции. Легальный Выборгский РК 
РСДРП(б) (пред. И. Д. Чугурин, секр.
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Е. Н. Егорова) состоял из 4 подрайо
нов — Сампсониевского, Безбородкин- 
ского, Новодеревенского, Лесного; РК 
обеспечил быстрый числ. рост парт, 
р-на: в начале марта ок. 500, на 1 (14) 
июля 6632, на 7 (20) окт. 6985 чл. В ПК 
РСДРП(б) р-н представляли Н. К. Анти
пов, Г. Е. Евдокимов, П. А. Залуцкий, 
Е. М. Изотов, М. И. Калинин, И. Ф. 
Кодацкий, Н. П. Комаров, М. И. Лацис, 
И. И. Моисеев, В. М. Молотов, И. К. 
Наумов, Н. М. Немцов, М. О. Плетнёв, 
Б. П. Позерн, Г. Н. Пылаев, Н. Ф. Свеш
ников, И. И. Фокин, В. М. Черезов, 
Чугурин и др. Активистами РК были 
Н. К. Крупская, С. С. Лобов, И. И. 
Садофьев и др. В Выборгской районной 
орг-ции РСДРП(б) состоял В. И. Ленин. 
После И ю ль ск и х  дней  в В. р. временно 
находился ПК РСДРП(б), прошли пер
вые заседания 6-го съезда РСДРП(б), 
помещались редакция и типография газ. 
ЦК РСДРП(б) «Рабочий путь».

В Думе В. р. абс. большинство гласных 
были большевики [в окт. пред. М. Ю. 
Козловский, тов. пред. Ф. Е. Комаров и
A. П. Иванов, секр. Президиума В. М. 
Молотов и В. Г. Юдовский, пред. Управы 
Л. М. Михайлов (Политикус)]. После 
Июльских дней в помещении Думы рабо
тала подпольная типография, выпускав
шая воззвания ЦК и ПК РСДРП(б). 23 
февр. (13 марта) 1917 был создан Совет
B. р. большевист. (пред. И. Ф. Антюхин, 
рабочий з-да «Эриксон», чл. партии с 
1912); 1 (14) сент. он запретил продажу 
бурж. газет на терр. Выборгской сторо
ны. В. р. в апр. первым в столице начал 
формирование Кр. Гвардии (в дни корни
ловщины ок. 3,5 тыс. чел., в окт. 10 
тыс.). Штаб Кр. Гвардии В. р. создан 7 
(20) окт.: Н. П. Вишневецкий, В. Ф. 
Малаховский, М. И. Стакун и др. В 
период двоевластия заметное влияние в 
В. р. имела Федерация анархистов-ком- 
мунистов (располагалась на Д а ч е  Д у р н о 
во ). В рев. штаб В. р. по подготовке Окт. 
восстания входили: Егорова, И. М. Гор
диенко, Кодацкий, Комаров, Крупская, 
Н. О. Кучменко, Лацис, Михайлов, 
Плетнёв, Свешников, И. В. Ханкевич, 
Чугурин. В ходе вооруж. восстания рабо
чие и солдаты В. р. заняли Финляндский 
вокзал, ж.-д. станции Ланская и Удель
ная, охраняли сев. подступы к городу, 
заняли и охраняли Литейный и др. 
мосты, связывающие Выборгскую сто
рону с Центром и Петроградской сторо
ной, охраняли типографию газ. «Рабочий 
путь», штурмовали Зимний дворец. 
После победы восстания в Петрограде 
красногвардейцы В. р. выезжали на 
помощь восставшим в Москве. 4 (17) 
нояб. в В. р. начал работу первый рев. 
суд Петрограда. При выборах в Учредит, 
собрание в нояб. 1917 абс. большинство 
голосов в адм. В. р. получили большеви
ки. Батальоны красногвардейцев, сфор
мированные в В. р. в дек. 1917, сража
лись против войск укр. Центр, рады, ген. 
Каледина и ген. Довбор-Мусницкого. 
ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВбД акц. об-ва Выксунских горных
з-дов в Ардатовском у. Нижегородской 
губ. (ныне Выксунский металлургии, з-д 
в Горьковской обл.). Осн. в 1757. В 1917

в пром. р-не Выксы — 7 тыс. рабочих. В 
июне по инициативе Канавинского рай
кома партии Н. Новгорода оформилась 
орг-ция РСДРП(б) (орг. В. М. Дулин, чл. 
партии с 1906, А. А. Шаблыгин), затем 
она объединилась с возникшей в апр. 
орг-цией РСДРП(б) пос. Виде (организа
тор В. М. Горячев). К сент. в общей орг- 
ции — 200 чл., создан райком (пред. В. П. 
Сухов, чл. партии с 1905). В апр. избран 
Совет рабочих деп. Выксунского горного 
округа. Орг. профсоюз металлистов. В 
июне в Виле, а затем Выксе возникли 
рабочие дружины, преобразованные 
затем в Кр. Гвардию (к окт. — 80 бойцов, 
команд. Горячев, В. Ф. Фокеев). В нояб. 
Совет рабочих деп. принял резолюцию о 
переходе власти к Советам и о роспуске 
волостной земской управы. Красногвар
дейцы В. з. вместе с рабочими Кулебак 
участвовали в установлении Сов. власти 
в Ардатовском у. в янв. 1918. Уездный 
Совет возглавил Сухов.
ВЫСШАЯ ВОЁННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
РККА (ВВИ), учреждена приказом Нар- 
комвоена от 24 апр. 1918, пред. Н. И. 
Подвойский. Подчинялась Наркомвоену, 
а с сент. 1918 непосредственно РВСР. 
Представители ВВИ осуществляли кон
троль за организацией и формированием 
армии, переформированием отд. отрядов 
в регулярные части, за организацией 
политработы и системы снабжения 
войск, участвовали в создании фронтов. 
ВЫСШИЙ ВОЁННЫЙ СОВЁТ (ВВС), 
орган стратегии. руководства Вооруж. 
Силами Сов. Республики. Образован по 
декрету СНК РСФСР от 4 марта 1918. 
Состав: М. Д. Бонч-Бруевич — воен. 
рук., П. П. Прошьян и К. И. Шутко — 
политич. комиссары. Его взаимоотноше
ния с наркоматами по воен. и мор. делам 
чётко определены не были. По декрету 
СНК от 19 марта 1918 ВВС возглавил 
оборону страны и стр-во Вооруж. Сил. 
Состав: наркомвоен (пред.), наркомвоен- 
мор, чл. коллегий наркоматов по воен. и 
военно-мор. делам, специалисты. ВВС 
координировал и объединял деятель
ность наркоматов по воен. и мор. делам, 
создал завесы , разработал план орга
низации Вооруж. Сил. 2 сент. 1918 декре
том ВЦИК упразднён, функции пере
даны Реввоенсовету Республики.
ВЭК, з-д Всеобщей электрич. компании в 
Харькове (ныне Электромеханич. з-д им. 
50-летия Вел. Окт. соц. революции). 
Осн. в 1888 в Риге, в 1915 эвакуирован. К 
апр. 1917 — св. 2,3 тыс. рабочих. Орг-ция 
РСДРП(б) з-да после выхода из подполья 
стала крупнейшей в Харькове (в июле — 
400 чл.). Рук. А. Ф. Пастер [чл. Харьков, 
к-та РСДРП(б), чл. партии с 1915], С. И. 
Покко, К. Ю. Пинне, А. П. Люль и др. 
Завком [пред. К. О. Киркиж (чл. партии 
с 1910)] и правление Союза металлистов, 
объединявшего к июлю 985 рабочих, 
состояли в осн. из большевиков. В мае 
создана контрольная комиссия и стала 
формироваться Кр. Гвардия (к июлю — 
400 бойцов); организаторы Пастер, 
И. Гайсинский и др. Оружие было полу
чено от большевиков Тридцат ого  
п ехо т н о го  запасного  п олка , во гл. к-рых 
стоял Н. А. Руднев, и с Тульского з-да; на 
ВЭК был создан центр, склад Кр. Гвар

дии Харькова и Донбасса. Рабочие доби
лись повышения зарплаты и отмены рас
поряжения о закрытии з-да. В авг. от з-да 
в гор. Советы избрано 12 большевиков 
(из 18 деп.), в нач. нояб. — 15. Общее 
собрание рабочих 27 окт. (9 нояб.) выска
залось за переход власти к Советам. 
Рабочие з-да участвовали в нояб. 1917 в 
вооруж. борьбе с гайдамаками, в раз
громе корниловцев у Белгорода и в уста
новлении в дек. 1917 в Харькове Сов. 
власти.
ВЙТСКАЯ ГУБЁРНИЯ и В я т к а  
(В. г. и В.). Уезды: Вятский, Слобод
ской, Орловский, Котельнический, 
Яранский, Малмыжский, Нолинский, 
Елабужский, Сарапульский, Уржумский 
и Глазовский. Пл. 135 019,7 кв. вёрст,
нас. — 4062,0 тыс. чел. (23% — удмурты, 
мари, татары). Рабочих — св. 34 тыс. 
чел. (1913), рабочий класс распылён, 
пром-сть развита слабо (предприятия 
металлургии, и металлообр. пром-сти гл. 
обр. в Сарапульском, Глазовском и Сло
бодском уу., крупнейшее — Ижевский 
завод). Осн. масса пром. заведений — 
полукустарные мастерские (2—25 рабо
чих). С. х-во крайне отсталое (в 1917 
10,3% х-в — беспосевные, 20,6% — без
лошадные), своего хлеба не хватало, его 
ввозили из юж. губерний, развито отход
ничество и кустарные промыслы.

В. г. входила в Казанский ВО, в В. дис
лоцировались 106-й запасный пех. полк, 
119-й запасный пех. батальон, 697-я 
пешая дружина, 112-й сводный эвакого
спиталь, в Глазове — 154-й, в Сарапу
ле — 166-й, в Елабуге — 230-й запасные 
пех. полки и др. части (всего в 1917 — 
60—70 тыс. солдат и офицеров).

О начале Февр. революции 1917 в 
Петрограде в В. стало известно 25—27 
февр. (10—12 марта), офиц. известие о 
победе революции пришло в В. 1(14) мар
та. 5(18) марта рабочие депо Вятка-1 
избрали Рев. исполнит, к-т, 7(20) марта 
принято решение создать Совет рабочих 
деп. [избран 8(21) — 12(25) марта]. 10(23) 
марта в В. образован Совет солд. деп. 
14 (27) марта Советы объединились. 
В Ижевске Совет рабочих деп. создан 
6(19) марта [10(23) марта в него вошли 
представители солдат и крестьян]. В 
марте Советы образованы в Воткинске, 
Глазове, Орлове, Слободском и др. горо
дах. Руководство в них первонач. захва
тили меньшевики и эсеры. Советам про
тивостоял учреждённый в нач. марта Губ. 
исполнит, к-т (кадеты, меньшевики, эсе
ры). В губернию и уезды были назна
чены комиссары Врем, пр-ва. В В. г., как 
и по всей стране, установилось двоевла
стие.

В нач. марта рабочие и рев. солдаты 
повсеместно разоружили полицию и жан
дармерию, создали нар. милицию, осво
бодили политич. заключённых. Советы 
явочным порядком вводили 8-час. рабо
чий день, политич. свободы, устанавли
вали твёрдые цены на продовольствие.

К нач. 1917 в В. г. не было самостоят. 
большевист. орг-ций (разгромлены в 
1908—12), отд. группы и лица не имели 
связей с центр, органами партии. Напро
тив, меньшевики и особенно эсеры имели 
свои орг-ции во всех уездных центрах
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мн. волостях, на крупных пром. предпри
ятиях. В марте 1917 нач. процесс консо
лидации сил большевиков: созданы 
орг-ции в Глазове, Белой Холунице, в 
нач. апр. — на Бондюжском з-де (Ела- 
бужский у.), в нач. мая — Эст. группа 
РСДРП(б) на Ижевском з-де. В апр. 
оформилась объединённая орг-ция 
РСДРП в В., куда входила небольшая 
группа большевиков. Отд. члены партии 
и болыпевист. группы действовали в 697-й 
дружине (рук. А. П. Кучкин), 106-м 
запасном полку (рук. С. П. Барышни
ков), вятских ж.-д. мастерских и др. 
Большую помощь в создании самостоят. 
орг-ций большевикам В. г. оказал Ураль
ский областной комитет РСДРП(б). В 
кон. мая вятские большевики вышли из 
объединённой орг-ции, создали гор. орг. 
бюро, 18 июня (1 июля) — гор. к-т 
РСДРП(б) (Кучкин, Барышников, 
В. Грязев, А. Трубинский и др.). В Ижев
ске большевики вышли из объединённой 
орг-ции 13(26) мая, 26 июня (9 июля) 
образовали к-т РСДРП(б) (И. Д. Пасту
хов, В. Г. Дрокин, В. Л. Сергеев, В. А. 
Шумайлов и др.). В мае—июне порвали с 
меньшевиками большевики Воткинска и 
Глазова, летом 1917 созданы болыпе- 
вист. ячейки в Вятских ж.-д. мастерских, 
депо Вятка-1, на ф-ке Булычева, Долгу- 
шинской ф-ке, Пастуховском деревооб
делочном з-де в окрестностях В. и др.

В марте—апр. на предприятиях В. г. 
образованы первые профсоюзы и фаб- 
завкомы, крупнейший — Объединённый 
Союз металлистов (св. 2 тыс. рабочих 
Сев.-Вятского горного округа, Ижев
ского и Боткинского з-дов).

Весной 1917 В. г. охвачена крест, дви
жением. Крестьяне захватывали казён
ные леса и земли, создавали крест, 
союзы (к июню преобразованы в Советы 
крест, деп.). Большую рев. работу вели 
приехавшие с фронта солдаты и матро
сы, однако осн. масса крестьян находи
лась под влиянием эсеров (на 1-м губ. 
съезде Советов крест, деп. они получили 
большинство в исполкоме).

После Июльских дней в Петрограде 
местные власти при поддержке соглаша
телей начали травлю большевиков, 
запретили продажу их газет, буржуазия 
усилила саботаж (был закрыт ряд пред
приятий), кулаки прятали хлеб, стремясь 
вызвать прод. трудности, в деревню на
правлялись карат, отряды. В В. г. акти
визировались бурж. националисты: в 
июле в В. прошёл губ. съезд нерус. 
народностей, избравший Вятский губ. 
мусульм. совет («Шуро») и призвавший 
мусульман поддерживать Врем, пр-во.

В создавшейся обстановке помощь 
большевикам В. г. оказал Уральский 
обл. к-т РСДРП(б): решением 2-й Ураль
ской обл. парт, конференции [14(27) — 
18(31) июля, Екатеринбург] болыпевист. 
орг-ции В. г. были включены в Ураль
ское обл. парт, объединение, в В. г. были 
направлены представители обл. к-та (в 
т. ч. А. П. Спунде). Большевики В. г. 
полностью поддержали решения 6-го 
съезда РСДРП(б) и сосредоточили свои 
силы на подготовке соц. революции. 
11(24) авг. в В. на собрании гор. парт, 
актива переизбран гор. к-т партии, в его

состав вошли представители пром. 
предприятий (пред. — рабочий-железно
дорожник В. И. Лалетин); заметно акти
визировались Ижевская, Глазовская, 
Омутнинская и др. орг-ции.

В нач. авг. в течение недели происхо
дили волнения рабочих Ижевского з-да. 
Росту авторитета большевиков способ
ствовал разгром корниловщины. 1(14) 
сент. рабочие В. г. примкнули к всеоб
щей политич. стачке, организованной 
Уральским обл. к-том РСДРП(б). 24—26 
сент. (7—9 окт.) железнодорожники В. 
участвовали во Всероссийской железно
дорожной забастовке.

Осенью 1917 обострилась обстановка в 
деревне. Крестьяне захватывали зем
ли, инвентарь, лесные дачи кулаков, 
купцов, помещиков, казны, выступали 
против реквизиций хлеба, скота, разго
няли уездные и волостные прод. управы, 
вступали в вооруж. схватки с карателя
ми. Вопреки попыткам эсеров сдержать 
агр. движение, оно перерастало в восста
ние; в нём участвовали удмурты, мари, 
татары. Попытки бурж. националистов 
отвлечь от движения нерус. националь
ности провалились.

Росло влияние большевиков в Советах. 
В авг. после перевыборов Ижевского 
Совета его исполком возглавил больше
вик В. А. Шумайлов; решением испол
кома был распущен уездный «К-т 
обществ, безопасности», отстранён уезд
ный комиссар Врем, пр-ва, Совет взял 
под контроль почту, телеграф, ж.-д. 
станцию. В Глазовском Совете больше
вики также заняли руководящее положе
ние. В Вятском Совете была образована 
самостоят. болыпевист. фракция (10 
чел.). На 3-м губ. съезде Советов крест, 
деп. [20 сент. (3 окт.), В.] представители 
Малмыжского и Глазовского уу. потре
бовали передачи всей власти Советам. 
Однако в целом в В. г. большевизация 
Советов проходила медленно.

В обстановке назревания рев. кризиса 
падало влияние мелкобурж. партий, 
сокращалась их числ. (ижевская орг-ция 
меньшевиков за весну—осень 1917 умень
шилась с 1400 до 300 чел., а воткинская — 
с 1200 до 100 чел.), внутри орг-ций возни
кали «левые» группы. Напротив, числ. 
болыпевист. орг-ций неуклонно росла: 
вятской — с 10 (май) до 70 (окт.) чел., 
ижевской — с 75 (май) до 750 (окт.) чел. 
К осени 1917 орг-ция Боткинского 
з-да насчитывала 200 чел., Омутнинского 
з-да — 300 чел. К осени 1917 болыпевист. 
орг-ции были во всех крупных воинских 
частях, возникали парт, ячейки в дерев
нях (первая в сент. в д. Ильгань Орлов
ского у.). По неполным данным, в окт. в 
рядах большевиков В. г. было ок. 2 тыс. 
чел. 2(15) — 4(17) окт. в В. прошла 1-я 
губ. парт, конференция (16 дел. от 7 орг- 
ций), на к-рой была создана единая губ. 
орг-ция РСДРП(б), избрано губ. бюро 
[М. М. Попов (пред.), М. В. Драгунов,
А. Н. Злобин, кандидаты: Н. Я. Амосов 
и М. Я. Шубин]. На предприятиях В. г. 
создавались пролет, боевые дружины и 
отряды Кр. Гвардии (первые — в сент. 
1917 в Ижевске).

Одновременно в В. г. шёл процесс кон
солидации сил контрреволюции: в сент.

В. и В. г. были объявлены на воен. поло
жении, в В. сформирована «Добровольч. 
дружина» (св. 600 чел.) и отряд 84-й диви
зии (св. 600 чел.), в Яранске и на Белохо- 
луницком з-де — вооруж. контррев. 
отряды. Политику контрреволюционе
ров поддерживало соглашат. руковод
ство ряда Советов (и прежде всего в В.).

Получив известие о победе Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде, Ижев
ский и Глазовский Советы 27 окт. (9 
нояб.) взяли власть в городах и уездах. В 
В. 28 окт. (10 нояб.) на экстренной сессии 
губ. земского собрания создан контррев. 
коалиц. Совет при губ. комиссаре Врем, 
пр-ва (позднее наз. Верх. Совет по управ
лению В. г.), к-рый стал штабом контр
рев. сил в В. г. Аналогичные органы 
были созданы во мн. уездах В. г.

Исходя из сложившейся ситуации, ЦК 
РСДРП(б) и Петрогр. ВРК оказали 
помощь большевикам В. г., направив в 
окт.—нояб. в губернию одного комисса
ра, 2 эмиссаров, 12 агитаторов и неск. 
групп рев. рабочих из Петрограда и 
Москвы. В нояб. в В. прибыл представи
тель Петрогр. ВРК Н. М. Анцелович, в 
дек. — отряд матросов-балтийцев под 
нач. Ю. А. Дрелевского. 12(25) нояб. в 
В. по инициативе гор. к-та РСДРП(б) 
создан ВРК (Попов, Лалетин, И. Дери- 
шев, П. Капустин, П. Фалалеев, А. Тру
бинский и др.). В нояб. при перевыбо
рах Вятского Совета большевики одер
жали победу и 25 нояб. (8 дек.) вынудили 
соглашат. исполком сложить полномо
чия. Новый исполком возглавил чл. ВРК 
Попов. Совет и ВРК сформировали из 
рев. рабочих и солдат 106-го запасного 
полка отряды Кр. Гвардии, к-рые 1(14) 
дек. заняли важнейшие объекты В. 5(18) 
дек. Совет издал приказ о роспуске 
контррев. Верх. Совета по управлению 
В. г., были закрыты бурж. органы печа
ти. Из В. отряды Кр. Гвардии были 
направлены в Орловский, Котельниче
ский и др. уезды. 5(18) — 8(21) янв. 1918 
в В. прошёл 1-й губ. съезд Советов рабо
чих, солд. и крест, деп., к-рый принял 
резолюцию о переходе всей власти в В. г. 
к Советам; был избран губисполком 
(пред. Попов), созданы новые органы 
губернского управления.

В уездах борьба за установление Сов. 
власти продолжалась до февр. 1918. 6(19) 
дек. Котельнический Совет объявил себя 
верх, властью в городе и уезде, 7(20) дек. 
при Совете создан ВРК, 18(31) дек. рас
пущена контррев. гор. дума. В Орлове 
ВРК создан 13(26) дек., 14(27) дек. он 
взял власть в городе и уезде. 17(30) дек. 
Сов. власть установлена в Слободском, 
28 дек. 1917 (10 янв. 1918) — з Яранске. В 
Сарапуле в нояб. 1917 при поддержке 
отрядов Кр. Гвардии из Ижевска и 
Казани был создан рев. штаб, проведены 
перевыборы Совета, однако в янв. после 
ухода красногвардейцев в городе вспых
нул контррев. мятеж, Сов. власть была 
свергнута. Мятеж был подавлен отрядом 
ижевских рабочих, Сов. власть восста
новлена 28 янв. (10 февр.) 1918. В 
Уржуме Сов. власть установлена 7(20) 
янв. 1918, в Нолинске — в янв. 1918, в 
Елабуге в результате вооруж. борьбы — 
6 февр. 1918.



Октябрьское восстание не только спасло русскую революцию, 
но оно также спасло честь международного социализма.

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ

ГАБЙЕВ Саид Ибрагимович (1882— 
1963), один из организаторов борьбы за 
Сов. власть на Сев. Кавказе, лакский 
сов. писатель. В 1917 лев. эсер. Чл. Ком. 
партии с 1918. Участник Революции 
1905—07. После Февр. революции 1917 
один из организаторов Даг. соц. группы. 
С мая 1918 чл. Даг. обл. ВРК, исполкома 
обл. Совета, пред. Терского нар. совета, 
редактор газ. «Рев. горец». С апр. 1920 
чл., пред. Даг. ревкома. С 1921 на гос. и 
лит. работе.
ГАВьН Юрий Петрович (наст. фам. и 
имя — Д а у м а н  Ян Эрнестович) 
(1884— 1936), один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Крыму. Чл. Ком. партии с 1902. 
Чл. ЦК С.-д-тии Латыш, края. Участник 
Революции 1905—07, руководил латыш, 
вооруж. отрядами «Лесные братья»; 
сослан на каторгу. После Февр. револю
ции 1917 первый пред. Минусинского 
Совета и чл. к-та РСДРП(б); с нояб. чл. 
Таврич. губкома РСДРП(б), с дек. пред. 
Севастопольского, 
с 1918 — Таврич.
(обл.) ВРК; чл.
Президиума ЦИК 
Таврич. сов. ре
спублики, комис
сар по воен.-мор. 
делам, пред. Сева
стопольского к-та 
РКП(б). В 1919 
пред. Крымского 
обкома РКП(б), 
нарком внутр. дел 
Крымского СНК, 
пред. Совета обо
роны Крыма. С 1920 на советской и 
партийной работе.
ГАВРИЛОВ Николай Андреевич (1886—
1919), один из рук. борьбы за Сов. власть 
в Сибири. Чл. Ком. партии с 1903. Участ
ник Революции 1905—07. В 1915 выслан 
на вечное поселение в Сибирь. С марта
1917 чл. Иркутского к-та РСДРП и 
исполкома Совета. С нояб. 1917 секр. 
Иркутского губкома РСДРП(б). С февр.
1918 чл. Президиума Центросибири, чл. 
Воен.-рев. шта
ба Забайкальской 
обл., член Сиб.
СНК. С сент. 1918 
на подпольной 
парт, работе на 
Д. Востоке. Убит 
белогвардейцами. 
г  Аз а  Иван Ивано
вич (1894— 1933), 
участник Окт. во
оруж. восстания в 
Петрограде. Чл.
Ком. партии с апр. И. И. Газа.

1917. Слесарь Путиловского з-да. С 1916 
в армии. Вёл рев. работу среди солдат и 
матросов Ораниенбаума, один из их рук. 
в дни Февр. революции 1917. Участвовал 
в формировании отрядов Кр. Гвардии на 
Путиловском з-де и в разгроме Керен
ского—Краснова мятежа. Чл. Нарв- 
ско-Петергофского районного к-та 
РСДРП(б). С авг. деп. Петросовета. В 
окт. один из рук. штаба восстания Нарв- 
ского района. В 1918—20 комиссар Пути
ловского бронепоезда № 6 им. В. И. 
Ленина. Участник Гражд. войны. До 1926 
военком в Кр. Армии, затем на партра
боте в Ленинграде. С 1930 чл. ЦКК 
ВКП(б).
ГАЙДА Радола (наст. фам. и имя 
Г е й д л ь Рудольф) (1892—1948),
чехосл. контррев. деятель. Во время 
1-й мир. войны призван в австро-венг. 
армию, в 1915 перешёл на сторону черно
горцев. С 1917 в России, командовал ро
той, батальоном и полком в чехосл. 
частях. Один из организаторов антисов. 
мятежа Чехосл. корпуса в мае 1918. В 
сент. 1918 командовал чехосл. дивизией, 
с окт. — Екатеринбург, группой. Способ
ствовал установлению диктатуры Колча
ка, командовал (ген.-лейтенант) его Сиб. 
армией. После Гражд. войны — в чехосл. 
армии. С сер. 20-х гг. один из рук. 
фашистских орг-ций в Чехословакии. 
Казнён по приговору чехосл. нар. трибу
нала.
ГАЙДАМАКИ (от тур. haydamak — напа
дать), 1) участники нар.-освободит, дви
жения на Украине в 18 в.; 2) в 1917—20, 
спекулируя на популярных в народе тра
дициях, Г. называли свои войска контр
рев. Центральная рада, гетман П. П. 
Скоропадский и Украинская директория. 
ГАЙЛИС Карл Андреевич (1888—1960), 
участник Окт. революции в Петрограде и 
в Латвии. Чл. Ком. партии с 1906. Был 
чл. ЦК С.-д-тии Латыш, края. После 
Февр. революции 1917 чл. Вольмарского, 
затем Петрогр. Советов. Дел. 1-го съезда 
Советов, 6-го съезда РСДРП(б). Один из 
организаторов и чл. ревкома 12-й армии. 
Дел. 2-го съезда Советов. Работал в 
Петрогр. ВРК и штабе Петрогр. ВО. В 
1919 чл. ЦИК Латв. ССР и ЦК КП 
Латвии. Затем на гос. работе.
«ГАКЕНТАЛЬ», меднолитейный и арма
турный з-д в Басманном р-не Москвы 
(ныне з-д «Манометр»). Осн. в 1886. В 
янв. 1917 — 755 рабочих. Орг-ция 
РСДРП(б) возникла в марте 1917. Один 
из активных её работников — А. М. 
Цихон (большевик с 1906), чл. райкома и 
деп. Моссовета. На з-де был введён
8-час. рабочий день. На основании поста

новления Совета рабочих деп. з-да рабо
чие вели борьбу за контроль над снабже
нием, сырьём, топливом, заказами, про
тив сокращения произ-ва. В мае они 
потребовали от Моек. Совета взять 
власть в свои руки. Был создан отряд Кр. 
Гвардии, к-рый в Окт. дни участвовал в 
боях против юнкеров вместе с рабочими 
др. з-дов р-на.
ГАЛАКТИбНОВ Алексей Петрович 
(1888—1922), участник борьбы за Сов. 
власть в Поволжье и на Урале. Чл. Ком. 
партии с 1906. Участник Революции 
1905—07. После Февр. революции 1917 
чл. исполкома Самар. Совета, зам. пред. 
Гор. думы; один из организаторов Кр. 
Гвардии, чл. губкома партии. В нояб. 
комиссар сводного рев. полка, направ
ленного на помощь рабочим Челябинска, 
чл. Совета и пред, ревкома. В 1918 пред. 
Самар. Совета губкомиссаров, чл. Рев. 
штаба по борьбе с Дутова мятежом, 
один из рук. обороны Самары от бело- 
чехов, пред.
Самар, губревко- 
ма, губисполкома.
Участник Гражд. 
войны. С 1920 на 
сов. и партийной 
работе.
ГАМАРНИК Я н

Борисович (1894—
1937), один из рук. 
борьбы за Сов. 
власть на Украи
не. Чл. Ком. пар
тин с 1916. В 1917 я Б Гамарник 
чл. и секр. Киев
ского к-та РСДРП(б), с окт. чл. Киев
ского ревкома. В 1918 чл. Всеукр. 
подпольного центра и один из рук. парт, 
подполья в ряде губерний. Участник 
Гражд. войны. С 1919 на парт, работе. С 
1929 нач. Политуправления РККА, зам. 
наркома обороны и зам. пред. РВС 
СССР. Чл. ЦК ВКП(б) с 1927 (канд. с
1925). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
ГАМОВА МЯТЁЖ 1 9  1 8 , антисов. 
выступление 6—12 марта в Благовещен
ске (белогвард. офицеры, белоказаки, 
мелкая и ср. буржуазия, объединённые в 
контррев. «К-т охраны обществ, поряд
ка» и др. орг-ции), возглавленное атама
ном Амур, казачьего войска эсером 
И. М. Гамовым. 6 марта мятежники (4400 
чел.) арестовали ряд парт, и сов. работ
ников (пред. Дальсовнаркома А. М. 
Краснощёкова, пред. Благовещен, 
исполкома Ф. Н. Мухина и др.), разору
жили гарнизон, захватили телеграф, 
телефон, почтамт, ж.-д. вокзал, банк, 
склады оружия и др. Созданный больше
виками 7 марта нелег. ВРК (пред. А. И.



Катунин-Агибалов) организовал из рабо
чих, солдат и матросов Объединённый 
рев. отряд (ком. В. К. Аксёнов), выве
денный из города в с. Астрахановка (в 7 
км севернее Благовещенска). Со ст. Боч- 
карёво ВРК сообщил о Г. м. во Владивос
ток, Читу, Хабаровск и др. места. На 
помощь выступили крестьяне окрестных 
деревень, отряды рабочих и красногвар
дейцев из др. городов (всего в Астраха- 
новке сосредоточилось до 10—12 тыс. 
чел.); для общего руководства действи
ями прибыли члены Дальневост. крае
вого исполкома Советов М. И. Губель- 
ман и П. Минаев. 12 марта рев. войска 
подавили мятеж; Гамов и его приближён

ные, ограбив гор. банк на сумму ок. 40 
млн. руб., бежали в Сахалян (Китай). 
ГАНЕЦКИЙ ( Ф ю р с т е н б е р г )  Яков 
Станиславович (1879—1937), деятель 
польск. и рус. рев. движения, сов. гос. 
деятель. Чл. Ком. партии с 1896. Рев. 
деятельность начал в рядах С.-д-тии 
Королевства Польского и Литвы. В 1905 
один из рук. рев. выступлений варшав
ских рабочих. Дел. 2-го (1903), 4-го (1906) 
съездов РСДРП; на 5-м съезде (1907) за
очно избран в ЦК РСДРП. Участник 
междунар. соц. конгресса в Базеле в 
1912. В 1914 способствовал освобожде
нию В. И. Ленина из австр. тюрьмы. Во 
время 1-й мировой войны примкнул

к «Циммервальд- 
ской левой». В 
1917, находясь в 
Швеции, посред
ник между Лени
ным и Рус. бюро 
ЦК. Участвовал в 
организации воз
вращения Ленина 
в Россию. В марте
— нояб. 1917 чл.
Загран. представи
тельства ЦК
РСДРП(б). Один 
из редакторов выходившего в Сток
гольме на нем. и франц. яз. «Русского 
бюллетеня ,,Правды“», информиро
вавшего междунар. рабочее движе
ние о подготовке и победе соц. ре
волюции в России. После Окт. ре
волюции чл. коллегии Наркомфина, 
зам. Гл. комиссара, чл. правления Нар. 
банка. С 1920 на дипл. работе. С 1935 
директор Музея Революции СССР. 
«ГАНТКЕ» ЗАВбД, гвоздильный з-д акц. 
об-ва Юж. металлургии, з-дов в пос. 
Нижнеднепровске Екатеринослав. губ. 
(ныне Нижнеднепровский трубопрокат
ный з-д им. К. Либкнехта в Днепропе
тровске). Осн. в 1909 на базе построен
ных в 1895 мастерских. В 1917 — ок. 4,5 
тыс. рабочих. Орг-ция РСДРП(б) (в апр. 
17 чл., рук. В. Хлебодаров) входила в 
Амур-Нижнеднепровский райком. В апр. 
завком ввёл 8-час. рабочий день, боролся 
против закрытия з-да, за повышение 
зарплаты, установил контроль за про- 
из-вом. В июне сформирована Кр. Гвар
дия (50 бойцов), в к-рую влились при
ехавшие из Петрограда рабочие и быв. 
солдаты Ораниенбаумского полка; к авг.
— 200 чел. (команд. М. Суслов), созд. 
пулемётная команда. Рабочие участво
вали в установлении Сов. власти в Ниж
неднепровске, Екатеринославе, в раз
громе войск Центр, рады. 28 нояб. (11 
дек.) они потребовали вооружения для 
борьбы с контрреволюцией, направили 
своих представителей в местные и гор. 
ревкомы. По указанию В. И. Ленина 
Тульские з-ды выделили оружие и бое
припасы, привезенные в р-н П. Лелейки- 
сом. Кав. отряд возгл. токарь з-да 
С. Пошкус. Рабочие вели бои с петлю
ровцами в нач. 1918, охраняли предпри
ятия, ж.-д. пути.
ГАРТМАНА ЗАВбД, паровозостроит.з-д 
Рус. об-ва маш.-строит, з-дов Гартмана в 
Луганске (ныне Ворошиловградское 
производств, объединение тепловозо
строения им. Окт. революции). Осн. 
в 1896. В 1916 — св. 5,1 тыс. рабо
чих. Большевист. орг-ция Г. з. (в кон. 
марта 1917 — 60 чл., осенью — 1615) 
возглавлялась Гартмановским районным 
к-том РСДРП(б) Луганска. Рук. М. К. 
Афонин (дел. 2-го съезда Советов), 
П. И. Цупов и др. Постоянную помощь 
парт, орг-ции оказывал К. Е. Вороши
лов. На первых выборах в Луган. Совет 
большевики получили большинство 
мест; деп. от з-да избраны П. Воронин, 
3. Ляпин, В. Шевцов, И. Андреенко. Под 
влиянием большевиков находились зав
ком (пред. П. Мальцев) и восстановлен
ный после Февр. революции Союз метал-
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листов (пред. И. И. Шмырёв). В марте 
созд. боевая дружина, преобразованная 
накануне Октября в отряд Кр. Гвардии 
(командир И. И. Терехов). Рабочие Г. з. 
активно участвовали в установлении 
Сов. власти в Донбассе. Первым дирек
тором стал Шмырёв.
ГАРЬКАВЫЙ И л ь я  Иванович (1888— 
1937), участник борьбы за Сов. власть в 
Молдавии. Чл. Ком. партии с 1918. Пору
чик. В 1917 чл. полкового к-та, пред. 
Кишинёвского Совета солд. деп., один из 
организаторов Кр. Гвардии в Тирасполе. 
С янв. 1918 в Кр. Армии, участник 
Гражд. войны. С 1921 на команд, должно
стях в Кр. Армии. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
ГАТЧИНА, город и узловая ж.-д. станция 
в 45 км от Петрограда. Среди воинских 
частей гарнизона Г. видное место зани
мали воен. училища: Офицерская авиац. 
школа, Школа прапорщиков Сев. фрон
та. Г. стала центром контррев. войск 
Керенского — Краснова, к-рые заняли её 
27 окт. (9 нояб.) 1917. Город был объяв
лен на воен. положении, Совет рабочих и 
солд. деп. распущен. После разгрома под 
Красным Селом, ст. Александровской и 
Царским Селом казаки 30 окт. (12 нояб.) 
отступили в Г. Туда же 1 (14) нояб. при
была делегация ВРК во гл. с П. Е. 
Дыбенко, к-рая согласилась пропустить 
казаков на Дон. Ген. П. Н. Краснов был 
арестован, затем отпущен под честное 
слово. А. Ф. Керенский успел сбежать, 
переодевшись матросом.
ГАШЕК Ярослав (1883—1923), чехосл. 
интернационалист, писатель. В 1915 
мобилизован в австро-венг. армию, 
сдался в рус. плен. Вступил в формиро
вавшуюся чеш. бурж. кругами Чеш. доб- 
ровольч. дружину (1916). В февр. 1918 
примкнул к левым 
c.-д., создавшим 
Чехосл. группу 
РКП(б). Весной 
1918 командир ин- 
тернац. отряда, 
сражавшегося про
тив германских ин
тервентов, затем 
руководил фор
мированием в Са
маре чехосл. ча
стей Кр. армии. С 
окт. 1918 в 5-й ар
мии Воет, фронта; 
нач. интернац. отделения политотдела 
армии, ред. ряда интернационалистских 
газет, публиковался во фронтовых и 
гражд. газетах Сибири. С 1920 в Чехосло
вакии, выступал в защиту Окт. револю
ции. Автор «Похождения бравого сол
дата Швейка во время мировой войны». 
ГВАРДЁЙСКИЙ ФЛбТСКИЙ ЭКИПАЖ. 
Учреждён в 1810. Дислоцирован в Петро
граде (Екатерингофский просп., д. 22, 
Коломенский район). В окт. — св. 1100 
матросов. (В экипаже числились до 
Февр. революции Николай II, имп. 
Мария Фёдоровна, цесаревич Алексей и 
неск. великих князей; командир Г. ф. э. 
вел. князь Кирилл Владимирович.) В 
1917 — береговая часть Балт. флота. 
Экипаж обучал матросов для боевых 
кораблей, царских яхт и сухопутного

фронта. В февр. 2 батальона Г. ф. э. 
были отозваны с фронта в Царское Село 
для охраны император, семьи. Во время 
Февр. революции петрогр. батальоны 
Г. ф. э. заняли Николаевский и Царско
сельский вокзалы, царскосельские 
батальоны пришли им на помощь. В 
Июльские дни 1917, подчиняясь эсеро- 
меньшевист. ВЦИК Советов, Г. ф. э. 
охранял Адмиралтейство и Почтамт. 
Большевики Г. ф. э. входили в орг-цию
2-го гор. р-на РСДРП(б). Г. ф. э. высту
пил против корниловщины. К осени вли
яние меньшевиков и эсеров в экипаже 
упало; его представители 18 (31) окт. на 
гарнизонном совещании в Смольном 
заявили о недоверии Врем, пр-ву и о 
готовности к вооруж. выступлению. 22 
окт. (4 нояб.) митинг Г. ф. э. потребовал 
немедленной передачи всей власти Сове
там. В ходе Окт. восстания матросы 
Г. ф. э. приняли участие в разгоне Пред
парламента, заняли Госбанк, очистили 
от контрреволюционеров гостиницу 
«Астория», охраняли Балт. вокзал. 
Г. ф. э. участвовал в подавлении Керен
ского — Краснова мятежа. В нояб. 
боролся с винными погромами, охранял 
поезд Верх, главнокоманд. Н. В. Кры
ленко. В янв. — февр. 1918 в здании 
Г. ф. э. помещался Воен. отдел Нарко
мата по морским делам, который форми
ровал отряды для защиты Петрограда от 
немецких войск.
ГВбЗДЕВ Кузьма Антонович (1883—?), 
контррев. деятель. Меньшевик (с 1918 
чл. ЦК партии). В годы 1-й мир. войны 
оборонец, призывал к «клас. миру» (дви
жение оборончески настроенных рабо
чих получило назв. «гвоздёвщины»). 
После Февр. революции 1917 чл. Прези
диума и исполкома Петрогр. Совета. С 25 
сент. (8 окт.) по 25 окт. (7 нояб.) мин. 
труда Врем, пр-ва. Отстаивал интересы 
фабрикантов, выступал против рабочего 
контроля. После Окт. революции до 
16(29) нояб. входил в подпольное Врем, 
пр-во. В 1918 участвовал в создании 
контррев. «Собраний уполномоченных 
ф-к и з-дов». В 1931 привлекался к суду 
по делу орг-ции меньшевиков. 
ГЕГЕЧКОРИ Алексей Александрович 
(1887—1928), участник борьбы за Сов. 
власть в Грузии. Чл. Ком. партии с 1908. 
После Февр. революции 1917 участвовал 
в создании Бюро большевиков в Кутаи
си. В 1918 пред, боевого штаба Зап.-груз. 
к-та партии; один из рук. восстаний про
тив меньшевист. пр-ва Грузии. В 1921— 
1922 пред. Тифлисского и чл. Грузин
ского ревкомов. С 1922 зам. пред. СНК 
Грузии.
ГЕГЕЧКбРИ Евгений Петрович (1881— 
1954), меньшевик. В 1907—12 деп. 3-й 
Гос. думы, один из лидеров с.-д. фрак
ции. После Февр. революции 1917 чл. 
Особого Закавказского к-та бурж. Врем, 
пр-ва и чл. Президиума Тифлисского 
Совета. С нояб. 1917 пред. Закавказского 
комиссариата. С мая 1918 мин. иностр. 
дел меньшевист. «правительства» Гру
зии. В марте 1921, после установления в 
Грузии Советской власти, эмигрировал 
во Францию
ГЁДРИС Казне Юозович (1891—1926), 
участник Окт. революции в Петрограде и

борьбы за Сов. власть в Литве. Чл. Ком. 
партии с 1917. В Окт. дни в Петрограде 
создал боевой отряд литовцев, к-рый был 
направлен на подавление Керенского — 
Краснова мятежа. В 1918 пред. Петрогр. 
литов, секции РКП(б), затем представи
тель Врем, рабоче-крест. пр-ва Литвы 
при СНК РСФСР. В 1919—20 секр. 
подпольного центр, бюро КП Литвы и 
Белоруссии в оккупированном белополя- 
ками Вильнюсе. В 1921—23 секр. Литов, 
секции при ЦК РКП(б). С 1923 на 
подпольной парт, работе в Каунасе. Чл. 
ЦК КП Литвы. Расстрелян после фаш. 
переворота в Литве.
«ГЕЛЬФЕРЙХ-САДЁ», з-д земледельч. 
машин Т-ва М. Гельферих-Саде в Харь
кове (ныне головное предприятие мото- 
ростроит. производств, объединения 
«Серп и молот»). Осн. в 1881. К нач. 
1917 — ок. 3 тыс. рабочих. Орг-ция 
РСДРП(б) з-да восстановлена в марте (в 
июне — св. 40 чл.). Рук. Я. М. Силин, 
П. Я. Лозе, Г. П. Киктенко, М. П. Бор- 
чан и др. Союз соц. молодёжи возглав
лял С. Д. Высочиненко.21 марта (3 апр.) 
явочным порядком введён 8-час. рабочий 
день. Рабочие з-да вели упорную борьбу 
за повышение зарплаты и установление 
рабочего контроля, добились увольнения 
директора, сорвали неск. локаутов. Кон
трольная комиссия (пред, большевик 
В. Романовский) контролировала 
финанс. деятельность администрации, в 
окт. подписан коллективный договор. В 
сент. и в дек. з-дом управляли рабочие. В 
авг. в Харьковский Совет от з-да избрано 
4 большевика (из 10 деп.), в нояб. — 8 (из 
12). На основе боевой дружины, возник
шей после Февр. революции, создан 
отряд Кр. Гвардии (св. 100 чел., коман
дир С. Швайченко). Рабочие з-да уча
ствовали в вооруж. борьбе с захватив
шими город гайдамаками, в разгроме 
корниловцев у Белгорода, в установле
нии Советской власти в Харькове. Во 
главе заводоуправления рабочий В. Ви- 
жуков.
ГЕРБ РСФСР, официальная эмблема; 
установлен Конституцией РСФСР 
1918, в которой было записано, что 
«Герб РСФСР состоит из изображений на 
красном фоне в лучах солнца золотых 
серпа и молота, помещённых крест- 
накрест рукоятками книзу, окруженных 
венцом из колосьев и с надписью: а) Рос
сийская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика и б) „Пролетарии 
всех стран соединяйтесь!“»; проект герба 
подготовил в марте 1918 художник 
петрогр. типографии А. Н. Лео, через 
рисунок, снизу вверх, проходил меч. 
Получив проект, рассказывал В. Д. 
Бонч-Бруевич, В. И. Ленин внимательно 
его рассмотрел и сказал: «Завоеватель
ная политика нам совершенно чужда; ... 
война наша — оборонительная, и меч — 
не наша эмблема... А в остальном герб 
хорош» ( Б о н ч - Б р у е в и ч  В. Д., 
Избр. соч., т. 3, 1963, с. 228). Ленин 
зачеркнул меч и подписал рисунок. 
После доработки гравёром Д. В. Емель
яновым герб был утверждён. Одно из 
первых изображений герба появилось 11 
авг. 1918, во время парада в Москве в 
День всеобщего воен. обучения. По пост.

Я. Гашек.



Государственный герб и Государственный флаг РСФСР. 1918.

СНК от 1 авг. сов. учреждениям было 
воспрещено употреблять печать с гер
бом, введённым бурж. Врем, пр-вом (дву
главый орёл с опущенными крыльями и 
изображение внизу Таврич. дворца). 
Герб РСФСР стал символом труда и 
миролюбия.
ГЕТМАНЩИНА, контррев. бурж.-поме
щичья диктатура ставленника австро-

герм. оккупантов П. П. Скоропадского f 
установившаяся на Украине в 1918. Герм, 
командование дало приказ о разгоне 
Центральной рады и инсценировало 29 
апр. 1918 избрание Скоропадского гетма
ном Украины. Из представителей круп
ных помещиков и капиталистов было 
созд. «пр-во» «Украинской державы». 
Спец, «грамотой» гетман восстановил
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частную собственность на ф-ки и
з-ды, ввёл режим военно-полевых судов и 
др. Борьба укр. народа, выступавшего 
под рук. большевиков за восстановление 
Сов. власти и опиравшегося на помощь 
рус. народа, привела в сер. дек. 1918 к 
краху австро-герм. оккупации и ликвида
ции Г. Однако, воспользовавшись поли
тической неопытностью трудящегося 
крестьянства, власть временно захватила 
контрреволюционная Украинская дирек
тория.
ГЖЁЛЬЩАК Францишек (Г ж е г о- 
ж е в с к и й  М а р ц и н )  (1881—1937), 
деятель польск. и рус. рев. движения, 
участник Окт. революции в Петрограде. 
Чл. С.-д-тии Королевства Польского и 
Литвы с 1904. Участник Революции 
1905—07 в Варшаве. В 1914 мобилизован 
в рус. армию. С весны 1917 чл. армей
ского к-та 2-й армии, работал с больше
виками. В окт. вошёл в рев. полевой 
штаб 2-й армии; с 29 окт. (11 нояб.) чл. 
Петрогр. ВРК. Дел. 2-го съезда Советов, 
избран чл. ВЦИК; в дек. 1917 — янв. 1918 
чл. Президиума ВЦИК. С янв. 1918 один 
из руководителей Воен. отдела ВЦИК, 
был секр. ВЧК. Затем на подпольной 
работе в Польше. В нояб. 1918 — янв. 
1919 пред. Варшавского Совета рабочих 
депутатов. В 1918—27 и с 1932 чл. ЦК 
компартии Польши. В 1924—28 чл.
икки.
гикАло Николай Фёдорович (1897— 
1938), участник борьбы за установление 
Сов. власти на Сев. Кавказе. Чл. Ком. 
партии с июля 1917. С 1915 в армии. В 
1918 пред, горкома РКП(б) и пред, испол
кома Грозненского Совета, затем 
команд. Сов. Вооруж. Силами в Гроз
ном, руководил 100-дневной обороной 
города от бичераховцев (авг. — нояб.
1918). В 1919—20 возглавлял вооруж. 
борьбу с войсками А. И. Деникина на 
терр. Терской обл. и Дагестана. После 
Гражд. войны секр. ЦК компартий Узбе
кистана, Азербайджана, Белоруссии. С 
1930 чл. ЦРК, с 1934 канд. в чл. 
ЦК ВКП(б). Чл. ЦИК СССР.
«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НАШИХ д н е й »,
статья В. И. Ленина, в к-рой намечены 
перспективы социально-экономич. раз
вития страны после заключения Брест
ского мира 1918. Написана в марте 1918, 
опубл. 12 марта в «Известиях ВЦИК» 
(см. ПСС, т. 36, с. 78—82). Ленин отме
чал, что Россия переживает важный ист. 
момент перехода «от войны к миру... из 
бездны страданий, мучений, голода, оди
чания к светлому будущему коммунисти
ческого общества, всеобщего благосо
стояния и прочного мира» (там же, с. 78). 
Оценивая рев. преобразования первых 
месяцев Сов. власти, Ленин указывал, 
что, несмотря на тяжёлые условия Брест
ского мира с Германией, Сов. Республика 
располагает достаточными ресурсами 
для дальнейшего развития производит, 
сил, т. к. «у нас есть материал и в природ
ных богатствах, и в запасе человеческих 
сил, и в прекрасном размахе, который 
дала народному творчеству великая рево
люция...» (там же, с. 80). Он обосновал 
необходимость укрепления Сов. Респуб-
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лики как гл. задачу момента; раскрыл 
содержание защиты соц. Отечества, 
подчеркнув, что «мы оборонцы с 25 октя
бря 1917 г.» (там же, с. 82); определил 
пути «создания мощи военной и мощи 
социалистической»: неуклонное развитие 
соц. революции, укрепление рев. дисци
плины, наведение во всех сферах жизни 
гос-ва организации и порядка, сплочение 
всех сил народа, строгий учёт и контроль 
за производством и потреблением про
дуктов. Ленин подчеркнул возрастаю
щую роль народных масс в истории: «Ис
торию творят теперь самостоятельно 
миллионы и десятки миллионов людей» 
(там же).
ГЛАЗУНОВ Александр Константинович 
(1865—1936), композитор, дирижёр, 
муз.-обществ, деятель, нар. арт. Респуб
лики (1922). Крупный представитель рус. 
культуры, без колебаний принявший 
Окт. революцию. В 1905 поддержал про
тест студенчества против реакц. действий 
дирекции Петерб. консерватории и 
вышел из состава её профессоров; в кон. 
того же года был избран её директором. 
В дек. 1917 избран ректором Петрогр. 
консерватории. С 1917 чл. Союза орке
странтов, с 1918 почётный чл. Всерос. 
профсоюза оркестровых деятелей. 6 
нояб. 1918 в честь 1-й годовщины Окт. 
революции в Большом театре состоялась 
премьера балета на музыку Г. «Стенька 
Разин». Участвовал в перестройке муз. 
образования в стране, вёл муз.-просве
тит. работу, выступал как дирижёр в 
рабочих клубах, частях Кр. Армии и Бал
тийского флота.
ГЛ ЁБОВ-АВЙЛОВ Николай Павлович 
(1887—1942), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1904. 
После Февр. рево
люции 1917 чл. Ис
полнит. комис
сии Петербургско
го к-та РСДРП(б), 
работал в Петро
градском бюро 
профсоюзов; с 
июня 1917 член ис
полкома ВЦСПС.
На 7-й (Апрель
ской) конферен
ции РСДРП(б) из
бран канд. в чл.
ЦК партии. В 1-м 
составе СНК нарком почт и телеграфов. 
В 1918 гл. комиссар Черномор, флота, 
участвовал в выполнении приказа Сов. 
пр-ва о потоплении кораблей в Новорос
сийске во избежание захвата их герм, 
империалистами. С кон. 1918 на профсо
юзной, парт, и хоз. работе. Чл. ВЦИК. 
На 15-м съезде партии (1927) примыкал к 
троцкист, оппозиции, после съезда ото
шёл.

Н. П. Глебов-Авилов.

ГОГОБЕРЙДЗЕ Леван Давидович 
(1896—1937), участник борьбы за Сов. 
власть в Закавказье. Чл. Ком. партии с 
1916. После Февр. революции 1917 зам. 
пред. Дживизликского (ок. Трапезунда) 
Совета. С февр. 1918 чл. бюро Бакин, 
к-та, чл. Кавк. краевого к-та партии. 
Один из рук. стачки бакин. рабочих (май 
1919) против мусаватистов. С 1921 пред. 
Тифлисского ревкома, секр. Тифлис

ского к-та РКП(б). С 1923 зам. пред. 
СНК Грузии, в 1926—30 секр. ЦК КП(б) 
Грузии.
ГОДНЕВ Иван Васильевич (1856—?), 
контррев. деятель, помещик. Был чл. 
партии октябристов. Деп. 3-й и 4-й Гос. 
думы. После Февр. революции 1917 чл. 
Врем, к-та Гос. думы, комиссар Врем, 
пр-ва в Сенате. 2 (15) марта — 24 июля (6 
авг.) — гос. контролёр во Врем, пр-ве. 
После Окт. революции эмигрант. 
ГОЗНАК, см. Экспедиция заготовления 
государственных бумаг.
ГОЛЁНКО Георгий Константинович 
(1872—1942), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве. Чл. Ком. партии с 1905. 
Участник Революции 1905—07. После 
Февр. революции 1917 чл. МК РСДРП(б) 
и Моссовета, зав. изд-вом газ. «Социал- 
демократ» и чл. редколлегии. Вёл работу 
в Хамовническо-Дорогомиловском р-не, 
один из организаторов Кр. Гвардии. В 
Окт. дни секр. Моек. ВРК, осуществлял 
связь с районными ВРК. Участник 
Гражд. войны. С 1921 на гос. и парт, 
работе.
«ГЙЛОС ПРАВДЫ», газета, орган 
Кронштадтского к-та РСДРП(б). Выхо
дила ежедневно в Кронштадте с 15 (25) 
марта 1917. До 13 (26) июля вышло 96 
номеров. Тираж 5 тыс. экз. Редакторы: 
Б. А. Жемчужин, А. Ф. Ильин-Женев- 
ский, Ф. Ф. Раскольников, С. Г. Рошаль, 
П. И. Смирнов. Напечатано 47 мат-лов 
В. И. Ленина. Закрыта Врем, пр-вом. С 
14 (27) июля стала выходить под назв. 
«Пролетарское дело» (№№ 1—88).
Тираж 12 тыс. экз. Члены редакции: 
Б. А. Бреслав, П. И. Смирнов, Л. Н. 
Сталь. В «Пролетарском деле» впервые 
напечатаны 4 ст. Ленина: «На что могли 
рассчитывать кадеты, уходя из министер
ства?», «Письмо в редакцию „Пролетар
ского дела“», «Благодарность князю 
Г. Е. Львову», «Политическое положе
ние». С 28 окт. (10 нояб.) восстановлено 
назв. «Г. п.». Продолжала выходить и в 
1918.
«ГбЛОС ПРОЛЕТАРИЯ», газета, орган 
Одесского к-та РСДРП. Изд. в Одессе с 6 
(19) июля 1917 по 28 февр. (13 марта) 
1918, с № 31 ежедневно. В 1917 вышел 71 
номер. Тираж 5—8 тыс. экз. Редакторы: 
А. К Воронский, П. С. Заславский, 
Ф. Крамольников. До 4(17) окт. пред
ставляла объединённых с.-д.-интерна
ционалистов. После оккупации Одессы 
нек-рое время выходила нелегально. 
«ГбЛОС СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТА», газе
та, орган Киевского, с 10(23) июля 
1917 — Киевского и обл. к-тов РСДРП(б) 
Юго-Зап. края (Киевской, Волынской, 
Подольской, Черниговской, Полесской 
парт, орг-ций). Издавалась с 14 (27 мар
та) по 25 окт. (7 нояб.) 1917. Вышло 100 
номеров, нерегулярно. Тираж 15 тыс. 
экз. В редакции в разное время Е. Б. 
Бош, В. А. Быстрянский, И. М. Крейс- 
берг, Н. Н. Лебедев, М. А. Савельев и 
др. Перепечатывала руководящие статьи 
«Правды», 8 ст. и док-тов В. И. Ленина. 
ГОЛОЩЁКИН Филипп Исаевич (1876—
1941), участник Окт. революции в Петро
граде и борьбы за Сов. власть на Урале и 
в Сибири. Чл. Ком. партии с 1903. Участ
ник Революции 1905—07. Делегат 7-й

(Апр.) конферен
ции и 6-го съезда 
РСДРП(б). В Окт. 
дни чл. Петрогр.
ВРК (руководил 
отделом внутр. и 
внеш. связи ВРК).
Дел. 2-го Всерос. 
съезда Советов, 
избран чл. ВЦИК.
С дек. 1917 член 
Екатеринбургского 
к-та РСДРП(б), 
комиссар по воен. 
делам Совета. С февр. 1918 уральский 
обл. военком, чл. обкома партии и облсо
вета, затем на политработе в Кр. Армии. 
Был чл. Сиб. бюро ЦК РКП(б). С 1921 
на сов., хоз. и парт, работе. С 1924 канд. 
в чл. ЦК, в 1927—34 чл. ЦК ВКП(б). Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР.
ГОЛУБКИНА Анна Семёновна (1864— 
1927), скульптор. Крупный деятель рус. 
культуры, принявшая Окт. революцию 
без колебаний. Первая из рус. скульпто
ров создала портрет К. Маркса (1905, 
гипс) и обратилась к теме пролетариата. 
Участница рев. движения: в 1905 органи
зовала явочную квартиру и госпиталь для 
раненых дружинников, в 1907 была аре
стована за распространение большевист. 
прокламаций. В 1913—14 преподавала на 
Пречистенских рабочих курсах в Москве. 
После победы Окт. революции работала 
в Комиссии по ликвидации детской бес
призорности, Комиссии по охране памят
ников иск-ва. В 1918 участвовала в созда
нии Союза скульпторов. В 1918—20 пре
подавала в Свободных художеств, мас
терских, в 1920—22 во ВХУТЕМАСе. 
ГОЛЬДЕНВЁЙЗЕР Александр Борисо
вич (1875—1961), пианист, композитор, 
педагог, муз.-обществ, деятель, нар. арт. 
СССР (1946). С 1906 проф. Моек, консер
ватории. После победы Окт. революции 
принял Сов. власть; сыграл большую 
роль в строительстве сов. муз. культуры. 
Выступал в концертах для рабочих в 
качестве лектора, пианиста-солиста и 
концертмейстера. Участвовал в Моек, 
комиссии при Муз. отделе НКП по про
ведению реформы муз. образования. 
Был чл. Врем, бюро (с нач. 1918), а затем 
пред. Муз. совета в Москве. В 1918—19 
пом. директора Моек, консерватории. 
ГбМЕЛЬСКИЙ ГАРНИЗбН. Входил в 
Минский военный округ, в 1917 был 
крупной тыловой базой Западного фрон
та. Включал распределит, пункт фрон
та (до 10 тыс. солдат) и большое коли
чество технич. частей (арт. и авиац. пар
ки, автомоб. и оружейные мастерские, 
ж.-д. батальон и др., всего ок. 10 тыс. 
чел.). В этих частях было мн. пром. рабо
чих, что предопределило быструю боль
шевизацию Г. г. 6(19) марта в Гомеле 
был создан Совет рабочих и солд. деп., в 
марте — апр. возникли большевист. 
ячейки на автобазе, в оружейных и возду- 
хоплават. мастерских и др. Орг-ция 
РСДРП(б) оформилась в апр. и насчиты
вала 200, в мае — ок. 400 чл., в основном 
солдат. В мае — июне солдаты Г. г. неод
нократно высказывали требования пере
хода власти к Советам, 25 июня (8 июля) 
и 7 (20) июля участвовали в демонстра-

Ф. И. Голощёкин.



циях с протестом против контррев. поли
тики Врем, пр-ва. В дни борьбы с корни
ловщиной в Г. г. под рук. большевиков 
был создан К-т рев. охраны, к-рый при
вёл в боевую готовность части Г. г. Сол
даты арестовали 32 офицера, задержали 
30 воинских эшелонов, выслали в Моги
лёв рев. отряд в составе 300 чел. и арт. 
батареи против Ставки. В сент. на рас
пределит. пункте произошли крупные 
волнения на почве отказа солдат идти на 
фронт, 26 сент. (9 окт.) 9 тыс. солдат на 
митинге потребовали прекращения 
войны и передачи власти Советам. 
Решит, поддержка 12-тыс. Г. г. обусло
вила уже 30 окт. (12 нояб.) переход вла
сти к Совету, к-рый образовал Чрезвы
чайный рев. к-т во главе с Г. М. Леплев- 
ским. Началась демобилизация. При 
выборах в Учредит, собрание 64,2% 
военнослужащих Г. г. голосовали за 
большевиков. Рев. солдаты Г. г. участво
вали в подавлении Довбор-Мусницкого 
мятежа и др. антисов. выступлений. 
ГбПНЕР Серафима Ильинична. (1880— 
1966), участница борьбы за Сов. власть 
на Украине, парт, и науч. деятель, Герой 
Соц. Труда (1960). Чл. Ком. Партии с 
1903. Участница Революции 1905—07. 
После Февр. ре
волюции 1917 
чл. Екатеринослав. 
к-та РСДРП(б), 
деп. Совета; дел.
7-й (Апр.) конфе
ренции РСДРП(б).
С мая 1918 в Нар- 
компросе РСФСР, 
секр. ЦК КП(б)
Украины. С 1919 
на гос., парт, и на
учной работе. Чл.
ВЦИК и ЦИК 
СССР С .И . Гопнер

ГОРБУНОВ Николай Петрович (1892— 
1944), участник Окт. революции в Петро
граде, один из организаторов сов. науки, 
акад. АН СССР (1935). Чл. Ком. партии с 
1917. В 1917 зав. Информбюро ВЦИК. С 
нояб. 1917 секр. СНК и одновременно 
личный секр. В. И. Ленина. С янв. 1918 
организатор и зав. Научно-технич. отде
лом ВСНХ. В 1919—20 чл. РВС ряда 
армий. С 1920 управделами СНК РСФСР, 
с 1922 — СНК СССР и СТО.
ГбРВИЦ Александр Борисович (1897— 
1918), один из рук. борьбы за Сов. власть 
на Украине. Чл. Ком. партии с 1915. 
После Февр. революции 1917 чл. Киев
ского к-та РСДРП(б) и исполкома Сове
та. На 1-м Всеукр. съезде Советов избран 
чл. ВУЦИК. Входил в состав ВРК во 
время Киевских вооружённых восстаний 
1917 и 1918. С дек. чл. Гл. к-та С.-д-тии 
Украины. Убит петлюровцами. 
ГбРЛОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ЗАВОД Беккера и К° (ныне з-д им. 
С. М. Кирова). Оси. в 1895. В 1917— 400 
рабочих (в шахтах и рудниках посёлка — 
2,6 тыс.). После Февр. революции в Гор
ловке образовался Совет, большинство в 
к-ром имели большевики. 12(25) марта на 
з-де введены 8-час. рабочий день, кон
троль над администрацией, созд. нар. 
милиция. 30 авг. (12 сент.), во время кор
ниловского мятежа (см. Корниловщи

на), съезд Советов Горловско-Щербинов- 
ского р-на объявил о полном переходе 
власти в руки Советов, был создан врем, 
рев. штаб для борьбы с контрреволюци
ей, на ж.-д. станции назначены комендан
ты, установлен контроль над почтой и 
телеграфом. Создана Кр. Гвардия з-да 
(100 чел., командир П. Г. Казимирчук, 
нач. штаба Ф. Ф. Клипов). В составе 1-го 
полка Кр. Гвардии Донецкого бассейна 
(командир Д. П. Жлоба) красногвар
дейцы з-да участвовали в разгроме кале- 
динщины. 3-д национализирован в дек.
1919.
ГОРНОРАБОЧИХ ПРОФСОЮЗЫ, со
зданы гл. обр. после Февр. революции 
1917, строились вначале по цеховому 
признаку. На Урале горняки входили в 
осн. в профсоюзы металлистов. В Баку 
часть рабочих нефтепромыслов входила 
в профсоюзы металлистов, химиков и 
др., но ведущую роль играл союз нефте- 
пром. рабочих (см. Бакинские нефтепро
мыслы). В Донбассе в апр. — мае проис
ходило слияние рудничныхпрофсоюзов в 
районные объединения; к июлю 1917 
преобладающее влияние в Г. п. Донбасса 
и Криворожья имели большевики. Шах
тёры вели борьбу за новые тарифы, уста
новили явочным порядком 8-час. рабо
чий день. Рабочий контроль помог пред
отвратить закрытие 16 крупных рудни
ков. В Зап. Сибири Производств, объ
единение создано 1-м съездом горнорабо
чих [Томск, 2—16 (15—29) июля; 61 дел. 
представлял 32 тыс. рабочих]. Во Врем, 
обл. бюро избраны 2 большевика, в т. ч. 
пред. Ф. Суховерхое (М. И. Сычев), 1 
меньшевик-интернационалист, 1 эсер. В 
Туркестане 15 (28) авг. и 1 (14) сент. 
прошли 1-й и 2-й обл. съезды горнорабо
чих. В Харькове 1-я обл. конференция 
Г. п. Донбасса и Криворож, басе. [2—5 
(15—18) окт.] решила объединить проф
союзы угольного, железорудного и соля
ного произ-в. Г. п. участвовал в создании 
Кр. Гвардии. 1-й обл. съезд [март 1918; 82 
дел., в т. ч. 34 большевика, 23 лев. эсера
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и 12 меньшевиков, представляли 265 тыс. 
рабочих (без рабочих нефтепромыслов)] 
образовал союз «Горнотруд». Объедине
ние Г. п. завершилось 1-м Всерос. съез
дом горнорабочих (Москва, 1—6 апр.
1920).
ГОРОДСКЙЕ СОВЕТЫ, местные органы 
гос. власти. Согласно Конституции 
РСФСР 1918 избирались 1 деп. от 1 тыс. 
жит. в количестве не менее 50 и не св. 
1000 деп. Для текущей работы из деп. 
Г. С. избирался исполком (см. Испол
комы Советов). Выборы деп. проходили 
на собраниях трудящихся прямым и от
крытым голосованием. Представители 
рабочего класса пользовались преимуще
ством. Задачи Г. С.: обеспечение работы 
коммунального х-ва, транспорта, снаб
жение населения продовольствием, 
топливом, учёт военнообязанных, охрана 
рев. порядка, борьба со спекуляцией, 
проведение трудовых мобилизаций. Для 
их выполнения деп. Г. С. объединялись в 
секции, к-рые организовывались в 
соответствии с имеющимися отрасле
выми отделами исполкома (транспорт
ным, нар. образования, жилищно
земельным, СНХ и др.).
ГОРОДСКбЙ РАЙОН М о с к в ы ,  
центр, р-н города. Включал Городской, 3 
Тверских, 3 Мясницких, 2 Арбатских, 2 
Сретенских, 2 Яузских комиссариатских 
участка. Ок. 365 тыс. жит., пролет, насе
ления мало; 175 гл. обр. мелких предпри
ятий (ок. 15 тыс. рабочих). В р-не дисло
цированы 192-й, 251-й, 56-й (в Покров
ских казармах) пех. запасные полки (см. 
Пятьдесят шестой пехотный запасный 
полк); находились: Городская дума, Гра
доначальство, Почтамт, телеф. станция 
и др. важные стратегия, пункты. В 
Совете рабочих деп. (созд. в нач. марта) 
сильное влияние имели большевики, с 
апр. рук. фракции РСДРП(б) Г. А. Уси
евич. 14(27) марта райсовет предложил 
Моссовету ввести 8-час. рабочий день, 16
(29) апр. 58 голосами против 3 выступил 
против «Займа Свободы». 24 мая (6

Арбатская площадь. Москва. 1917.
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июня) принял резолюцию о необходимо
сти национализации земли, банков, гл. 
отраслей пром-сти, реквизиции хлеба у 
помещиков и кулаков. Во время выборов 
в районные Думы большинство получили 
кадеты, меньшевики и эсеры. Райком 
РСДРП(б) созд. в начале марта. В разное 
время в него входили: В. Н. Подбельский 
(секр.), О. В. Пилацкая (парторганиза
тор), А. С. Борщевский, М. Н. Монахов, 
И. И. Скраме (рук. латышской секции),
С. И. Филлер, Усиевич (нек-рое время 
секр.) и др. Представляли р-н в МК 
РСДРП(б) Подбельский и Усиевич. В 
парторганизации р-на к сер. мая было 
1100 чл., к нач. окт. — св. 2000 чл. В 
образованный 26 окт. (8 нояб.) ВРК 
вошли большевики В. Д. Тверитин (ко
миссар р-на), Борщевский (после отзыва 
27 окт. в Моек. ВРК Тверитина стал 
пред.), Филлер, Монахов, Пилацкая. 
Нач. Кр. Гвардии (создавалась с июля) 
рабочий О. К. Верземнек [погиб в бою 1 
(14) нояб.], в её штаб от Моек. ВРК 
вошли О. А. Варенцова и С. Я. Бобинь- 
ский. Борьба осложнялась помощью 
юнкерам и офицерам со стороны бурж. 
населения. Поддержанные отрядами из 
др. р-нов, красногвардейцы и солдаты 
вели бои за «Метрополь», «Националь» 
и др. опорные пункты белогвардейцев. 
Борьба продолжалась до 2 (15) нояб. 
«ГОРСКАЯ РЕСПУБЛИКА», контррев. 
автономия. Провозглашена «Союзом 
объединённых горцев Кавказа» в нояб. 
1917, объявившим (под лозунгом пан
тюркизма и панисламизма) «все горские 
племена, а также ногайев и туркмен» на 
терр. от Каспийского до Чёрного моря, 
включая Ставрополье, Кубань и Черно- 
морье, объединёнными в «Г. р.». С обра
зованием Терской советской республики 
в марте 1918 «Г. р.» прекратила суще
ствование, её «пр-во» (пред. — чеченский 
нефтепромышленник Чермоев) бежало в 
меньшевист. Грузию. Созд. здесь в мае (в 
условиях герм.-тур. интервенции в Закав
казье) новое «пр-во» объявило об отделе
нии Сев. Кавказа от России, заключило с 
оккупантами договор «о мире и дружбе». 
В нояб. оно переехало в Темир-Хан- 
Шуру, заключило договор с Турцией о 
воен. помощи. В мае 1919 (с оккупацией 
терр. Дагестана войсками Деникина) 
«пр-во» самораспустилось.
ГОРЧЙЛИН Андрей Иванович (1886— 
1956), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. партии с 1904. Участ
ник Дек. вооруж. восстания 1905 в 
Москве. В Окт. дни в Кр. Гвардии Бла- 
гуше-Лефортовского р-на. Во время 
Гражд. войны в частях особого назначе
ния. С 1920 на адм.-хоз. и проф. работе. 
ГбРЬКИЙ Максим (наст. фам. и имя — 
П е ш к о в  Алексей Максимович) 
(1868—1936), писатель, основоположник 
лит-ры соц. реализма. К 1917 широко 
известный автор мн. романов, повестей, 
рассказов, лидер демократии, направле
ния в рус. культуре.

Во время подготовки и проведения 
Окт. революции Г. допустил политич. 
непоследовательность, что отразилось в 
публицистич. цикле «Несвоевременные 
мысли» (опубл. в 1917—18 в полуменьше- 
вист. газ. «Новая жизнь»). Эта позиция

Г. вызвала решит, 
критику В. И. Ле
нина, к-рый помо
гал Г. найти пути 
преодоления оши
бок в самой рев. 
действительности.
Впоследствии Г. 
не раз признавал 
правоту Ленина.

После Октябрь
ской революции 
один из организа
торов культурного м ГоРький
строительства, проявлял заботу об 
охране художественно-исторических цен
ностей и т. д.; выступал с публицистичес
кими статьями, призывал к сплочению 
прогрессивных сил Сов. страны и всего 
мира для защиты революции. Вёл боль
шую лит. и культ.-просветит, работу. 
Помогал организовывать в марте 1918 в 
Петрограде массовые зрелищные пред
приятия, в т. ч. — Большой драматич. т-р 
(Г. входил в Художеств, совет театра). 
Один из инициаторов создания в 1918—19 
в Петрограде изд-ва «Всемирная литера
тура», Дома литераторов и др. В эти 
годы им написаны рассказы и очерки (в 
т. ч. «Как я учился», «Из воспоминаний о 
В. Г. Короленко»), в 1918 опубликованы 
книги «Русские сказки», «Ералаш», рас
сказы и др. Петрогр. театры показали 
премьеры пьес «Зыковы», «Последние», 
инсценировку романа «Мать». В дек. 
1918 избран в состав Петрогр. Совета. 
Роман-эпопея Г. «Жизнь Клима Самги- 
на» отразил историч. события 
предоктябрьских лет. Г. выразил идеи и 
стремления рос. рев. пролетариата, спо
собствовал созданию новой советской 
культуры.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА, законосо- 
вещат., представит, учреждение Рос. 
империи, созд. под рев. натиском масс 
Манифестом 17 (30) окт. 1905 для пере
вода страны на рельсы бурж. монархии 
при сохранении политич. всевластия 
царизма. К 1917 действовала Г. д. 4-го 
созыва. В условиях нарастания револю
ции 25 февр. (10 марта) 1917 указом царя 
заседания Г. д. были прерваны. Больше 
Г. д. не собиралась, но существовала и 
влияла на политич. жизнь. 27 февр. (12 
марта) 1917 в ходе Февр. революции был 
создан Временный комитет Государ

ственной думы у к-рый 2 (15) марта с уча
стием эсеро-меньшевист. исполкома 
Петрогр. Совета сформировал бурж. 
Врем, пр-во. Затем проходили откро
венно контррев. т. н. Частные совеща
ния членов 4-й Государственной думы. 
На 1-м Всерос. съезде Советов 9 (22) 
июня большевики предложили уничто
жить Г. д., но эсеро-меньшевист. боль
шинство с этим не согласилось. Лишь 6 
(19) окт. Врем, пр-во постановило распу
стить Г. д. з связи с подготовкой выборов 
в Учредительное собрание. Окончатель
но Г. д. ликвидирована Сов. властью. 
Декрет СНК от 18(31) дек. 1917 упразд
нил канцелярии Г. д. и её Врем. к-та. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ к о м й с с и я  п о  
ПРОСВЕЩЁНИЮ. Образована по 
декрету ВЦИК от 9 (22) нояб. 1917 как 
орган «... общего руководства народным 
просвещением...» с целью организации и 
вовлечения в соц. строительство старой 
интеллигенции. Функции высш. руко
водства оставались у Наркомата просве
щения РСФСР, ему она должна была 
«...служить связью и помощницей, орга
низовывать источники материальной, 
идейной и моральной поддержки муници
пальным и частным, особенно же трудо
вым и классовым просветительным учре
ждениям в государственном общенарод
ном масштабе» (Декреты Сов. власти, 
т. 1,1957, с. 59, 61). Но контррев. Гос. к-т 
по нар. образованию (созд. бурж. Врем, 
пр-вом), Всероссийский учительский 
союз, Всерос. земский и гор. союзы, при
глашённые участвовать в Гос. комиссии, 
саботировали работу. В Гос. комиссию 
вошли нарком (пред.) и коллегия Нар- 
компроса, представители ВЦИК, 
ВЦСПС, местных органов нар. образова
ния. Комиссия оказала помощь Нарком- 
просу в налаживании связей и руковод
стве местными органами нар. образова
ния, просвет, и творч. орг-циями. С кон. 
1918 комиссия перестала существовать. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТИПОГРАФИЯ в 
П е т р о г р а д е  (ныне «Печатный 
двор» им. А. М. Горького). Осн. в 1827. 
В 1917 — ок. 1,5 тыс. рабочих. В апр. 
большевики создали отряд Кр. Гвардии. 
Организаторы и рук. — наборщики Т. С. 
Алексанянц и С. Гаврилов. 25 окт. (7 
нояб.) эсеры и меньшевики пытались 
напечатать в типографии свою газ. 
«День» с контррев. воззванием А. Ф.
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Резолюция общего собрания рабочих мебельной фабрики П. Л. Балакирева с требованием разгона 
Государственного Московского совещания Москва. 11 августа 1917.

Керенского. Красногвардейцы предот
вратили провокацию, арестовав её орга
низаторов и взяв под охрану типогра
фию. Участвовали в штурме Зимнего 
дворца.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ МОСКОВСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 1 9  17 . Состоялось 12—15 
(25—28) авг., пред. А. Ф. Керенский; 
созвано Временным правительством 
для «узаконения» наступления контрре
волюции, начавшегося в Июльские дни, 
объединения всех сил, поддерживавших 
Врем, пр-во, создания общерос. контр- 
рев. центра. Г. м. с. предшествовала 
подготовка к установлению в стране 
режима воен. диктатуры. Правая пресса 
объявила ген. Л. Г. Корнилова челове
ком, способным «навести порядок». 9-й 
съезд кадетов (июль 1917) потребовал 
создать пр-во с «сильной и независимой 
властью». Стремясь придать подготовля
емому перевороту видимость общенац. 
движения, Врем, пр-во 31 июля (13 авг.) 
решило, «ввиду исключительности пере
живаемых событий и в целях единения 
гос. власти со всеми организованными 
силами страны», созвать Г. м. с. («Рев. 
движение в России в июле 1917 г. Июль
ский кризис». Док-ты и мат-лы, 1959, с. 
327). «Организованные силы» стали объ
единяться: 3 (16) авг. состоялся 2-й Все- 
рос. торг.-пром. съезд, 8—10 (21—23) 
авг. — т. н. Совещание обществ, деяте
лей — крупных землевладельцев, про
мышленников, купцов, генералов, высш. 
духовенства, к-рое призвало ликвидиро
вать Советы и создать пр-во, способное 
раздавить революцию.

ЦК РСДРП(б) в резолюции от 6 (19) 
авг. расценил Г. м. с. как заговор против 
революции; начал кампанию протеста 
против Г. м. с. ЦК решил использовать 
трибуну Г. м. с. для разоблачения замы
слов реакции, образовать на Г. м. с. 
большевист. фракцию, к-рая должна 
была выработать декларацию, зачитать 
её перед началом работы Г. м. с. и 
демонстративно покинуть совещание. 
Однако эсеро-меныпевист. ВЦИК, 
«чтобы не нарушать единства воли демо
кратии», исключил большевиков из 
своей делегации. Большевики вскрывали 
клас. суть Г. м. с., разоблачали предат. 
политику эсеров и меньшевиков. МК 
РСДРП(б) подготовил Всеобщую станку 
рабочих Москвы. Забастовки и митинги 
протеста были проведены в ряде горо
дов.

На Г. м. с. присутствовало ок. 2500 
чел., в т. ч. 488 деп. Гос. думы всех созы
вов, 313 от кооперации, 150 от торг.- 
пром. кругов и банков, 176 от профсо
юзов, 147 от гор. дум, 118 от земств, 117 
от армии и флота, 129 от Советов крест, 
деп. (делегация исполкома), 100 от Сове
тов рабочих и солд. деп. (делегация 
ВЦИК), 99 от науч. орг-ций, 83 от интел
лигенции, 58 от бурж.-националистич. 
орг-ций, 33 комиссара и 15 чл. Врем, 
пр-ва, 24 рт духовенства и пр. Местные 
Советы на Г. м. с. допущены не были. 
Кадеты и монархисты составляли боль
шинство. Большевики, присутствовав
шие на Г. м. с. в числе профсоюзной, 
кооп. и нек-рых др. делегаций, были 
лишены возможности зачитать деклара

цию РСДРП(б), передали её в президиум 
Г. м. с. для оглашения. Они заявляли в 
декларации: «Смертельная опасность 
грозит делу революции: помещики и бур
жуазные партии готовят рабочим, солда
там и крестьянской бедноте кровавую 
расправу... Мы, члены революционной 
партии пролетариата, явились сюда не 
для того, чтобы вступить в переговоры с 
врагами революции, а для того, чтобы 
протестовать от имени рабочих и бедней
ших крестьян против созыва контррево
люционного собора, чтобы разоблачить 
перед всей страной истинный его харак
тер. Но нам решили закрыть рот, и это 
решение проведено при содействии эсе
ров и меньшевиков... Мы уверены, что

наш голос и наш протест дойдут до 
народных масс, которые все более спла
чиваются вокруг нас, вокруг револю
ционной партии пролетариата» (Прото
колы ЦК РСДРП, 1958, с. 7,9). Прези
диум Г. м. с. не огласил декларацию, она 
была опубл. ЦО РСДРП(б) газ. «Проле
тарий» 17 (30) авг. 1917.

Открывая Г. м. с., Керенский заверил, 
что он «железом и кровью» раздавит все 
попытки сопротивления пр-ву. В высту
плениях Корнилова, А. М. Каледина, 
П. Н. Милюкова, В. В. Шульгина и др. 
была сформулирована программа 
контрреволюции: ликвидация Советов, 
упразднение обществ, орг-ций в армии, 
война до победного конца, восстановле
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ние смертной казни не только на фронте, 
но и в тылу, суровая дисциплина на ф-ках 
и з-дах и т. д. Меньшевики Н. С. Чхеид
зе, И. Г. Церетели и др. представители 
т. н. «рев. демократии» обосновывали 
необходимость укрепления власти бур
жуазии, выражали желание «столко
ваться с представителями торг.-пром. 
класса».

После Г. м. с. контррев. силы присту
пили к практич. осуществлению своих 
планов, к-рые были сорваны борьбой 
трудящихся масс (см. Корниловщина). 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОПОЛЧЕНИЕ, 
часть резерва вооруж. сил, в к-рую в Рос
сии входили военнообязанные (от 20 до 
43 лет), в мирное время освобождённые 
от воен. службы, но годные к ней, и 
лица, ранее состоявшие на воен. службе 
и числившиеся в запасе (с 1891 — от 39 до 
43 лет). Г. о. делилось на ратников 1-го 
разряда, годных к строевой службе и 
предназначенных для пополнения дей
ствующей армии, и ратников 2-го разря
да, годных к нестроевой (тыловой) служ
бе.

В годы 1-й мир. войны большую часть 
ратников 1-го разряда направляли на 
фронт, а из ратников 2-го разряда сфор
мировали части Г. о. (пешие стрелк. дру
жины, конные сотни, а в погран. окру
гах — также батареи и сапёрные роты). 
Части Г. о. в тылу охраняли воен. объ
екты (гос. учреждения, воен. предпри
ятия, жел. дороги, мосты, вокзалы, пор
товые сооружения и т. п.), несли 
караульную и конвойную службу в при
фронтовых и тыловых воен. округах. 
Войска Г. о. объединялись в бригады, а в 
тыловых округах и в корпуса (всего — 5).

К весне 1917 в Петроградском, Двин
ском, Минском, Киевском и Одесском 
воен. округах дислоцировались 24 бри
гады Г. о ., объединявшие ок. 250 пеших 
дружин и конных сотен. Из них 90 пеших 
дружин и 17 конных сотен были подчи
нены командованию Сев. и Зап. фрон
тов. К лету 1917 в войсках Г. о. в тыло
вых округах — 200 тыс. чел., на фронте и 
в прифронтовых округах — св. 400 тыс. 
Во время Июньского наступления и 
позднее часть бригад Г. о. была пере
формирована в регулярные полки и при
дана соединениям действующей армии.

К 15 окт. 1917 в Петрогр. воен. окру
ге — 12 пеших дружин и 1 конная сотня, в 
Моек. — 25 пеших дружин, 3 конные 
сотни и 2 роты, в Казанском — 15 пеших 
дружин, в Одесском — 17 пеших дружин, 
в Омском — 14 пеших дружин, в Иркут
ском — 11 пеших дружин, в Туркестан
ском — 13 пеших и 13 караульных дру
жин и 3 конные сотни, в Области войска 
Донского — 1 пешая дружина, в При
амурском — 22 пешие дружины и 3 лёг
кие батареи. Всего в тыловых и погран. 
округах — 130 пеших и 13 караульных 
дружин, 7 конных сотен и 3 арт. батареи. 
Солдаты частей Г. о. активно участво
вали в борьбе за власть Советов. Соеди
нения и части Г. о. расформированы в 
нач. 1918.
ГОСУДАРСТВЕННО-МОНОПОЛИСТИ
ЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ, стадия мо- 
нополистич. капитализма, для к-рой 
характерно соединение силы капитали-

стич. монополий с силой гос-ва в целях 
укрепления капиталистич. строя, обога
щения монополий, подавления рабочего 
и демократич. движений, подготовки и 
ведения агрессивных войн. В России гос.- 
монополистич. тенденции проявились 
ещё на нач. этапе монополизации нар. 
х-ва, прежде всего в отраслях, где непо
средственно сталкивались интересы гос. 
(«казённого») и частнокапиталистич. 
предпринимательства. В годы 1-й мир. 
войны в процессе воен.-экономич. моби
лизации, перестройки нар. х-ва на воен. 
лад в России, как и в др. воевавших стра
нах, сложилась система Г.-м. к. Она 
включала: 1) правительств, органы, 
определявшие общее направление воен.- 
экономич. политики самодержавия: в 
авг. 1915 были созданы «Особые совеща
ния» — по обороне, топливу, перевозкам 
и продовольствию во главе с министрами 
воен., торговли и пром-сти, путей сооб
щения и земледелия, а в июле 1916 — 
высш. надведомств. орган для координа
ции деятельности предстоящих совеща
ний — «Особое совещание министров для 
объединения всех мероприятий по снаб
жению армии и флота и орг-ции тыла» во 
главе с пред. Совета министров; 2) спец, 
отраслевые к-ты и делопроизводство по 
регулированию отд. отраслей нар. х-ва — 
Металлургия, к-т, Химия, к-т при Гл. 
арт. управлении, Центр, бюро по закуп
кам сахара, к-ты по снабжению сырьём 
хл.-бум. ф-к, по делам суконной, льня
ной, джутовой пром-сти и др.; 3) воен.- 
пром. корпорации типа концернов и тре
стов (напр., рус.-франц. Воен.-пром. 
группа Рус.-Азиат, банка) и специально 
созданные для произ-ва вооружения и 
воен. имущества принудит, объединения 
средней (Ванкова орг-ция по произ-ву 
арт. снарядов, орг-ция по заготовке 
колючей проволоки и др.) и мелкой, а 
также кустарно-ремесл. пром-сти (наибо
лее значит. — Боровичско-Валдайская 
орг-ция по заготовке вязаных изделий). 
Специфич. черта системы Г.-м. к. — 
преобладание представителей царской 
власти, т.е. бюрократии и генералитета, 
в гл. правительств, органах — особых 
совещаниях. В органах по непосредств. 
регулированию отд. отраслей нар. х-ва 
монополии играли решающую роль в 
распределении воен. заказов и в установ
лении цен на изделия и материалы. Одно
временно укрепилась и производств, база 
гос.-монополистич. объединений за счёт 
расширения и переоборудования имев
шихся и создания новых казённых пред
приятий. Последнее обстоятельство вело 
к обострению борьбы «чисто-буржуазно
го» (В. И. Ленин) и воен.-феод, империа
лизма за монополизацию воен. произ-ва, 
заканчивавшейся подчас в пользу пр-ва.

Системе Г.-м. к. удалось добиться зна
чит. роста воен. произ-ва — к авг. 1916 по 
сравнению с нач. войны произ-во 3-дюй
мовых пушек выросло в 10 раз, вин
товок в 11, 3-дюймовых снарядов в 20 и 
т. д. Выпуск продукции для удовлетворе
ния чисто воен. потребностей происхо
дил за счёт сокращения произ-ва, необхо
димого для поддержания функционирова
ния всего нар. х-ва. В итоге к кон. 1916 в 
глубоком кризисе оказались ж.-д. транс

порт, металлургия, каменноуг. пром-сть, 
затем кризис распространился на пред
приятия воен.-пром. комплекса. На 
почве кризиса хоз. жизни обозначились 
симптомы рев. кризиса, развитие к-рого 
привело к Февральской буржуазно-демо
кратической революции.

Свержение самодержавия способство
вало развитию Г.-м. к. Была введена гос. 
монополия на распределение хлеба, угля, 
сахара; делались попытки регулирования 
цен на средства произ-ва, сырьё, пред
меты массового потребления. Эти меры 
при форсировании воен. произ-ва не 
могли предотвратить приближающуюся 
хоз. катастрофу. Для спасения страны 
надо было выйти из войны. Без сверже
ния власти буржуазии этого нельза было 
достигнуть. Материальные условия и 
предпосылки для победоносной пролет, 
революции имелись: уровень развития 
монополистич. и Г.-м. к. был уже таким, 
что нельзя было идти вперёд, не идя к 
социализму, не делая шагов к нему (см. 
В. И. Ленин, ПСС, т. 34, с. 192).

Победа Окт. революции открыла воз
можность для орг-ции экономики на соц. 
началах. При создании экономии, орга
нов диктатуры пролетариата Сов. гос-во 
исходило из указаний Ленина о необходи
мости разграничения угнетательского 
аппарата, к-рый рабочий класс должен 
разрушить, и тесно связанных с монопо
лиями и банками звеньев гос. аппарата, 
к-рые выполняют учётно-регистрац. 
работу (см. там же, с. 307). Были упраз
днены Особые совещания; органы по 
непосредств. регулированию отд. отрас
лей нар. х-ва вместе с учётно-распреде- 
лит. аппаратом соответств. синдикатов 
были национализированы и стали осно
вой функционально-отраслевых отделов 
и центров ВСНХ; на базе воен.-пром. 
групп организовались первые сов. тре
сты (Гос. объединённые маш.-строит, 
з-ды и др.); кустарные орг-ции стали пер
выми звеньями кооп. сектора нар. х-ва 
страны.
«ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ.
У ч е н и е  м а р к с и з м а  о г о с у 
д а р с т в е  и з а д а ч и  п р о л е т а 
р и а т а  в р е в о л ю ц и  и», книга 
В. И. Ленина, написанная в подполье в 
авг.—сент. 1917. Подготовит, материалы 
к книге заключены в тетради «Марксизм 
о государстве». По плану книга должна 
была состоять из 7 глав, но 7-я глава 
«Опыт русских революций 1905 и 1917 
годов» не была написана, сохранились 
лишь её подробный план и план «Заклю
чения» (см. ПСС, т. 33, с. 313— 14, 323—  
324). Издана в 1918. Книга явилась 
результатом огромной н.-и. работы 
Ленина с осени 1916 по сент. 1917.

К осени 1917 обстановка в стране и на 
междунар. арене характеризовалась 
такой расстановкой клас. сил, при к-рой 
пролетариат России и нек-рых др. стран 
оказался перед необходимостью вступить 
в решит, борьбу с буржуазией за власть. 
Вопрос об отношении пролетариата к 
гос-ву, о его задачах в революции при
обрёл не только теоретич., но и актуаль
ное практич. значение.

Ленин рассматривает учение К. Мар
кса и Ф. Энгельса о гос-ве и развивает



его. «Государство есть продукт и прояв
ление н е п р и м и р и м о с т и  классо
вых противоречий. Государство возни
кает там, тогда и постольку, где, когда и 
поскольку противоречия объективно н е 
м о г у т  быть примирены» (там же, 
с. 7). Государство служит интересам 
господств, класса, это машина для подав
ления одного класса другим. Бурж. 
гос-во — орудие эксплуатации наёмного 
труда капиталом, формы его разнообраз
ны, но суть одна — диктатура буржуазии. 
Учение марксизма о клас. борьбе, приме
нённое к вопросу о соц. революции и о 
гос-ве, неизбежно приводит к признанию 
диктатуры пролетариата, социальной 
основой к-рой является союз рабочего 
класса с трудовыми массами крестьян
ства. Ленин особое внимание обращает 
на то, что рабочий класс, борясь за 
власть, должен уничтожить старую, 
бурж. гос. машину и создать новое, про
лет. гос-во. Бурж. гос-во не отмирает 
само собой, как это пытались предста
вить оппортунистич. лидеры 2-го Интер
национала, его разрушает пролетариат в 
ходе революции.

Обобщая рев. опыт, Ленин подчерк
нул, что переход от капитализма к социа
лизму не может не дать разнообразия 
форм гос. власти — рабочего класса, 
сущность к-рых неизбежно будет одна — 
диктатура пролетариата. Ленин показал 
принципиальные отличия пролет, гос-ва 
от буржуазного, развил учение Маркса о 
социализме и коммунизме как двух фазах 
ком. формации, обосновал руководящую 
и направляющую роль Ком. партии в 
строительстве ком. общества. Ленин 
обосновал положение об экономии, осно
вах отмирания гос-ва, о развитии и совер
шенствовании соц. демократии как гл. 
направлении перехода общества от госу
дарственности к ком. обществ, само
управлению. Для полного отмирания 
соц. гос-ва необходимо построение пол
ного коммунистического общества.

Ленин резко критиковал оппортуни
стич. и анархистские извращения марк
систского учения о гос-ве. Работа «Г. и
р.» является программным произведе
нием для всего междунар. ком. движения. 
ГОЦ Абрам Рафаилович (1882—1940), 
один из лидеров партии эсеров, чл. её 
ЦК. После Февр. революции 1917 лидер 
фракции эсеров в Петросовете. Товарищ 
(зам.) пред. В ЦИК Советов меньше
вистско-эсеровского. Чл. Предпарламен
та. В Окт. дни пред. «Комитета спасе
ния родины и революции», был одним из 
организаторов юнкерского мятежа в 
Петрограде. После Окт. революции чл. 
контррев. орг-ций и вдохновитель терро- 
ристич. актов против рук. Сов. власти. В 
1920 арестован и в 1922 осуждён по про
цессу эсеров, амнистирован. В последу
ющие годы на хоз. работе.
ГОЦЙНСКИЙ Нажмутдин (1859—1925), 
один из рук. контрреволюции на Сев. 
Кавказе. Крупный землевладелец. После 
Февр. революции чл. бурж.-национал и- 
стич. Даг. облисполкома, муфтий (духов
ный глава) местных мусульман. В кон. 
1917 провозглашён имамом Сев. Кавка
за, стремился создать здесь имамат — 
теократич. монархию под протекторатом

Турции. В марте 1918 отряды под его 
команд, свергли Сов. власть в Петровск- 
Порте и совм. с тур.-герм, интервентами 
действовали против Кр. Армии; позже 
они использовались «Горским пр-вом» в 
массовых репрессиях. Один из организа
торов и рук. антисов. мятежа в Дагестане 
(1920—21), после подавления к-рого аре
стован и расстрелян.
ГРАБАРЬ Игорь Эммануилович (1871— 
1960), живописец и искусствовед, акад. 
АН СССР (1943) и АХ СССР (1947), нар. 
художник СССР (1956). Крупный пред
ставитель рус. интеллигенции, перешед
ший на сторону Сов. власти. Во время 
Революции 1905—07 участвовал в изда
нии рев. сатирич. журналов «Жупел», 
«Адская почта». В 1913—25 возгл. Треть
яковскую галерею. После Окт. револю
ции участвовал в работе по охране музей
ных сокровищ, по предложению А. В. 
Луначарского — в организации в Москве 
(кон. 1917) «Коллегии по делам музеев и 
охране памятников искусства и старины» 
(позже стала отделом при Наркомпросе); 
участвовал в разработке проектов декре
тов о национализации крупнейших част
ных художеств, собраний и об учёте и 
охране произведений иск-ва. В июне 1918 
создал реставрац. группу, преобразован
ную затем в Центр, гос. реставрац. мас
терские (в 1918—30 директор). Участво
вал в реставрац. экспедициях (Владимир, 
лето 1918, и др.). Автор ряда картин на 
историко-рев. темы.
ГРАДОНАЧАЛЬСТВО в М о с к в е, гос. 
орган управления (Тверской бульвар, 
д.22), в Окт. дни здание Г. — один из 
опорных пунктов контррев. сил. Здесь 
сосредоточилось до 300 хорошо вооруж. 
юнкеров и офицеров. В штурмующий Г. 
отряд входили «двинцы», солдаты 55-го и 
85-го полков, красногвардейцы. Насту
пление велось тремя группами по Твер
скому бульвару и Б. Гнездниковскому 
пер., оно поддерживалось огнём артилле
рии и пулемётов со Страстной пл. (ныне

пл. Пушкина). Захват здания Г. 29 окт. 
(11 нояб.) открыл дорогу к Никитским 
воротам, к позициям юнкеров, прикры
вавших Александровское воен. уч-ще на 
Знаменке (ныне ул. Фрунзе). В этом бою 
погибли организаторы Союза молодёжи 
Сокольнич. р-на С. Д.Барболин и Н. А. 
Жебрунов. Здание Г. не сохранилось. 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, организован
ная вооруж. борьба за гос. власть между 
классами и социальными группами; наи
более острая форма клас. борьбы. 
Известны Г. в. между отд. группиров
ками господств, классов, но они не 
типичны. В. И. Ленин писал: «Кто при
знает борьбу классов, тот не может не 
признать гражданских войн, которые во 
всяком классовом обществе представ
ляют естественное, при известных об
стоятельствах неизбежное продолжение, 
развитие и обострение классовой борь
бы» (ПСС, т. 30, с. 133). Они являются 
вынужденной мерой угнетённых масс в 
ответ на вооруж. насилие со стороны 
господствующих классов. Г. в. — след
ствие социальных кризисов, при к-рых 
господствующие классы уже не в силах 
«законными» средствами подавлять 
своих политич. противников. Условия, 
порождающие Г. в., определяются 
остротой социально-экономич. и поли
тич. противоречий, расстановкой клас. 
сил в стране и на междунар. арене; Г. в. 
могут сочетаться с войнами между 
гос-вами, с борьбой против интервентов, 
с нац.-освободит, борьбой. В ходе Г. в., 
«...т. е. вооруженной борьбы между дву
мя частями народа» (там же, т. 14, с. 11), 
происходит, как правило, разделение 
терр. страны, каждая из борющихся сто
рон создаёт на своей терр. органы веде
ния войны. Г. в. ведутся как регуляр
ными или специально созданными арми
ями, так и вооруж. гражд. населением. 
Специфич. особенности Г. в. нашли 
отражение в разработке особой тактики, 
подчинённой решению задач классовой 
борьбы.
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клас. борьбы, имела место с окт. 1917, но 
время с лета 1918 до кон. 1920 составляет 
в истории Сов. страны период Г. в. и 
воен. интервенции, когда воен. вопрос 
выступал «... как главный, коренной 
вопрос революции» (там же, т. 37, с. 14). 
Он играл определяющую роль в жизни 
Сов. гос-ва.

Рабочий класс заинтересован в успеш
ном завершении революции, не доводя 
дело до Г. в. Марксизм-ленинизм отвер
гает требование Г. в. «при любых усло
виях», выдвигаемое левацкими авантю- 
ристич. группировками. Возникновение 
Г. в. зависит от силы сопротивления 
реакц. классов, к-рые обыкновенно пер
выми прибегают к ней. «Всемирный 
империализм..., — отмечал Ленин, — 
вызвал у нас, в сущности говоря, гра
жданскую войну и виновен в ее затягива
нии...» (там же, т. 39, с. 343).
ГРАЗКИН Дмитрий Иванович (1891— 
1972), участник борьбы за Сов. власть на 
Сев. фронте. Чл. Ком. партии с 1909. С 
1914 в армии. После Февр. революции 
1917 один из организаторов газ. «Окоп
ная правда», один из рук. Воен. орг-ции 
РСДРП(б) 12-й армии, пред, полкового, 
дивизионного, корпусного к-тов солд. 
деп. После Окт. революции в органах 
ВЧК, в Кр. Армии, участник Гражд. вой
ны; затем на парт, и хоз. работе. 
ГРАСИС Карл Янович (1894—1937), 
участник борьбы за Сов. власть в 
Поволжье. Чл. Ком. партии с 1917. 
После Февр. революции 1917 пред. 
Чебоксарского Совета и редактор боль- 
шевист. газ. «Чебоксарская правда»; в 
Окт. дни 1917 пред. Казан. Рев. штаба 
(ВРК) и чл. к-та РСДРП(б), затем комис
сар связи Казан. ВО. В последующие 
годы на сов. работе.
ГРЕНАДЁРСКИЙ РЕЗЁРВНЫЙ ПОЛК
( г в а р д е й с к и й )  Петрогр. ВО. Раз
вернут летом 1917 из запасного баталь
она Гренадер, полка (находился на Юго- 
Зап. фронте; сформирован в 1756, 
шефами полка были все рос. монархи, 
начиная с Екатерины II). Дислоцирован в 
Петрограде (у Гренадерского моста на 
Петроградской стороне). Числ. в 
февр. — 7,6 тыс., в окт. — ок. 2,5 тыс. 
чел. Летом в Г. р. п. создана ячейка 
РСДРП(б), к-рую возглавлял солдат 
К. А. Мехоношин. Ячейка была тесно 
связана с Воен. орг-цией при ЦК 
РСДРП(б), имела большое влияние среди 
солдат. На Июньскую демонстрацию 
(см. Июньский кризис) Г. р. п. вышел 
под болыпевист. лозунгами; 30 июня (13 
июля) заявил о недоверии Врем, пр-ву. В 
Июльские дни полк выступал на стороне 
революции в полном составе. По реше
нию Врем, пр-ва подлежал расформиро
ванию, большинство солдат было от
правлено на фронт. Г. р. п. участвовал в 
подавлении корниловщины. 18 (31) окт. 
на гарнизонном совещании в Смольном 
гренадеры высказались за вооруж. 
выступление. Во время Окт. восстания 
[комиссар Петрогр. ВРК А. Ф. Ильин- 
Женевский, пред. полк, к-та солдат 
Г. Фёдоров; в казармах полка квартиро
вали 424-й Чудский пех. полк (320 чел.) и 
отряды из Выборга (190 чел.)] гренадеры

«В. И. Ленин на митинге». Картина художника И. А. Владимирова. 1923. Музей В. И. Ленина. Ленинград.

охраняли сев. подступы к городу, Нар. 
дом, театр Зброжск-Пашковский, 
Петровский арестный дом, опытный 
химич. завод, Михайловский манеж и 
арестованную в Зимнем дворце 2-ю роту 
1-го Петрогр. жен. батальона; они 
заняли мосты через Б. Невку, разору
жили Павловское и Владимирское пех. 
уч-ща.
ГРЁТЕРА И КРЙВАНЕКА ЗАВОД в

К и е в е, з-д акц. об-ва «Киевский маш.- 
строит. и котельный з-д Гретера, Крива- 
нека и К0» (ныне Киевское производств, 
объединение полимерного машинострое
ния «Большевик»). Осн. в 1882. В 1916 — 
840 рабочих. Орг-ция РСДРП(б) рабо
тала под рук. Шулявского райкома. В 
Киевский Совет рабочие з-да избрали 5 
чел. Завком (первонач. — эсеро-меньше
вистский) избран в марте 1917; он потре
бовал оплаты дней забастовки, проведён
ной в дек. 1916, решения вопросов о при
ёме, увольнении и расценках с участием 
завкома. В кон. мая сформирован 
вооруж. отряд (организаторы Ф. Свид- 
зинский, И. Баланенко, Д. Кравченко и 
др.). В окт. на митинге рабочие приняли 
резолюцию с требованием перехода вла
сти к Советам. Рабочие з-да в составе 
отрядов Кр. Гвардии Шулявского р-на 
участвовали в Киевских вооружённых 
восстаниях 1917 и 1918 против Времен
ного пр-ва и контрреволюционной 
Центр, рады.
ГРИНЁВИЧ Андрей Владимирович 
(1891—1938), участник борьбы за Сов. 
власть на Украине. Чл. Ком. партии с 
1912. Парт, работу вёл в Петрограде, 
Пскове. После Февр. революции 1917 
деп. Псковского Совета; с июля 1917 чл. 
Юго-3 ап. обл. к-та РСДРП (б) (Киев), с 
дек. чл. Гл. к-та «РСДРП(б) — С.-д-тии 
Украины» (врем. назв. болыпевист. орг- 
ции Украины), комиссар в отрядах Кр. 
Гвардии, затем в Кр. Армии. С июня 1918 
уполномоченный Наркомпрода РСФСР и 
продкомиссар ряда губерний. С 1920 на 
парт, и сов. работе. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.

ГРОДНЕНСКАЯ ГУБЁРНИЯ и
Г р о д н о (Г. г. и Г.). Уезды: Белосток- 
ский, Бельский, Брест-Литовский, Вол- 
ковысский, Гродненский, Кобринский, 
Пружанский, Слонимский, Сокольский. 
К 1917 терр. Г. г. оккупирована герм, 
войсками, с.-д. орг-ции прекратили суще
ствование ещё осенью 1915. Летом 1918 
оформился подпольный Гродненский к-т 
РКП(б). По условиям Рижского мирного 
договора в 1921—39 Г. г. входила в состав 
бурж. Польши.
ГРОЗНЕНСКИЕ НЕФТЕПРОМЫСЛЫ И 
ЗАВОДЫ. Пром. эксплуатация нефт. 
месторождений началась в 1893. В нач. 
1917 — 15 тыс. рабочих, в т. ч. в нефтедо
быче — 12 тыс. С 19 марта (1 апр.) до 
нач. мая существовала Объединённая
с.-д. орг-ция, в руководстве к-рой были в 
осн. большевики: Н. А. Анисимов, 
М. Мордовцев, Н. Носов и др.; с кон. 
июня одним из рук. болыпевист. орг-ции 
стал И. В. Малыгин. В апр. она насчиты
вала 800 чел., в июле — 1800; на ряде 
предприятий созданы парт, ячейки, на 
Старых промыслах — райком. Совет 
рабочих деп. (до 19 мая пред. Совета 
Анисимов) стал фактически хозяином 
промыслов и города. Рабочие добились 
введения 8-час. рабочего дня. В резуль
тате июньской всеобщей забастовки 
капиталисты признали разработанный 
Советом коллективный договор. 
Попытка контрреволюционеров ликви
дировать на промыслах рабочую мили
цию, заменив её казаками (сент. 1917), 
была пресечена рабочими и солдатами. В 
кон. сент. началось создание Кр. Гвар
дии. Накануне Октября Совет стал боль
шевистским. В ходе борьбы за установле
ние Сов. власти промыслы были подож
жены бурж. националистами 24 нояб. (7 
дек.) 1917 и горели 18 мес.
«ГРОЗЯЩАЯ КАТАСТРОФА И КАК С 
НЕЙ БОРОТЬСЯ», работа В. И. Ленина, 
посвящённая обоснованию экономии, 
платформы болыпевист. партии нака
нуне Окт. соц. революции. Написана



10—14 (23—27) сент. 1917 в подполье в 
Гельсингфорсе (ныне Хельсинки, Фин
ляндия); напечатана ранее 5(18) окт. 1917 
отд. брошюрой в изд-ве «Прибой» (см. 
ПСС, т. 34, с. 151—99). Ленин характери
зует тяжёлое экономия, положение Рос
сии, в к-ром она оказалась к осени 1917 
в результате преступного хищнич. хо
зяйничания буржуазии, полной безде
ятельности правящих партий меньшеви
ков и эсеров, продолжения империали- 
стич. войны. «России, — писал Ленин, — 
грозит неминуемая катастрофа», полная 
деградация произ-ва (там же, с. 155). 
Буржуазия умышленно проводит сабо
таж на произ-ве, надеясь, что надвига
ющийся голод поможет задушить рево
люцию и разогнать Советы. Дав марк
систский анализ жизни страны, Ленин 
обосновывает необходимость перехода 
России на путь соц. развития. Только 
орг-ция действительно рев. власти и 
решит, разрыв с интересами капитала 
способны спасти революцию и страну от 
надвигающейся нац. катастрофы. Погиб
нуть или вручить свою судьбу самому 
рев. классу — пролетариату, единственно 
способному обеспечить переход к более 
высокому по сравнению с капитализмом 
способу произ-ва, так стоял тогда вопрос.

Империалистич. война ускорила про
цесс превращения монополистич. капита
лизма в гос.-монополистический, к-рый 
является материальной подготовкой 
социализма, преддверием его. «Объек
тивный ход развития таков, что от 
м о н о п о л и й . . .  вперёд идти 
н е л ь з я, не идя к социализму... Сере
дины нет... Социализм теперь смотрит на 
нас через все окна современного капита
лизма, социализм вырисовывается непо
средственно, п р а к т и ч е с к и ,  из 
каждой крупной меры, составляющей 
шаг вперед на базе этого новейшего 
капитализма» (там же, с. 192, 193).

Первыми шагами к социализму, к-рые 
пролетариат должен сделать, придя к 
власти, Ленин считал контроль над 
произ-вом и распределением продуктов, 
национализацию всех банков страны, а 
также крупнейших капиталистич. моно
полий, конфискацию помещ. земли, 
передачу земли крестьянам и др. Наряду 
с этим Ленин формулирует задачу проле
тариата и его партии на более длитель
ный историч. период: догнать и пере
гнать передовые кап. страны в экономии, 
отношении. «Революция сделала то, что 
в несколько месяцев Россия по своему 
п о л и т и ч е с к о м у  строю догнала 
передовые страны. Но этого мало. Война 
неумолима, она ставит вопрос с беспо
щадной резкостью: либо погибнуть, либо 
догнать передовые страны и перегнать их 
также и э к о н о м и ч е с к и . . .  
Погибнуть или на всех парах устре
миться вперед. Так поставлен вопрос 
историей» (там же, с. 198).

Работа Ленина сыграла важнейшую 
роль в мобилизации трудящихся на свер
жение власти буржуазии. Она явилась 
программой спасения страны от эконо
мии. катастрофы и нац. закабаления 
иностр. капиталом, программой соц. 
преобразования страны после победы 
пролет, революции.

«ГРОМ», эсминец Балтийского флота. 
Вступил в строй в 1916. Водоизмещение 
1260 т. Скорость хода 35 узлов. Команда 
150 чел. Вооружение: 4 — 102-мм, 1 — 37
мм орудия, 2 пулемёта, 3 торпедных 
аппарата, 80 мин заграждения. Базиро
вался на Ревель. После Февр. революции
1917 на «Г.» избран судовой к-т [комен
дор С. Г. Алексеев, машинист А. Г. Вез- 
денев (большевик), минный машинист 
Ф. Е. Самончук и др.]. Орг-ция 
РСДРП(б) в сент. 1917 имела 15 чл. (рук. 
Н. Соловьёв). Команда шла за больше
виками. 1(14) окт. во время Моонзунд- 
ских островов обороны «Г.» был серь
ёзно повреждён. Команду сняла каноне
рская лодка «Храбрый». Самончук 
остался на «Г.» и при попытке герм, 
миноносца взять эсминец на буксир пото
пил миноносец торпедой, затем взорвал 
«Г.» (за этот подвиг Самончук в 1955 наг
раждён орденом Красного Знамени). 
Группа матросов «Г.» участвовала в 
штурме Зимнего дворца.
ГРУЗИНСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕСПУБ
ЛИКА (Г р у з . д е м о к р а т и и ,  
р е с п у б л и к а )  провозглашена «Гру

зинским национальным советом» (Ти
флис, 26 мая 1918) после распада «Закав
казской демократической федератив
ной республики». Пр-во вначале было 
коалиционным, состояло преим. из гру
зинских меньшевиков [Н. Рамишвили 
(пред.), Е. П. Гегечкори, Н. Н. Жорда- 
ния, А. И. Чхенкели, И. Г. Церетели и 
др.], а также социалистов-федерали- 
стов, национал-демократов, затем 
только из меньшевиков (пред. Жорда- 
ния). Не имея опоры в массах, оно искало 
помощи у иностр. покровителей. С мая
1918 Грузию фактически оккупировали 
герм, войска, приглашённые меныне- 
вист. пр-вом для защиты от «анархии». 
По договору с Турцией (Батум, 4 июня 
1918) ей была отдана часть груз, земель 
(Аджария и др.). После поражения Гер
мании в 1-й мир. войне её войска были 
выведены; их место с дек. 1918 до июля 
1920 заняли англ, войска, вошедшие в 
Батум и др. р-ны Закавказья. С мая 1918 
«Груз. нац. совет» был переименован в 
парламент (пред. Жордания), с марта
1919 роль парламента стало играть Учре
дит. собрание (из 130 деп. — 109 меньше
виков; пред. Н. С. Чхеидзе). Пр-во помо
гало армиям ген. А. И. Деникина, затем 
П. Н. Врангеля. Антинар. политика пр- 
ва, войны с Турцией и бурж. закавк. 
республиками, разрыв экономия, связей 
с РСФСР привели экономику к катастро
фе. Крестьяне не получили земли, нача
лись их вооруж. выступления против 
помещиков. Волновались и нац. мень
шинства, не получившие права на само
определение. Опорой груз, меньшевиков 
была только армия (вместе с т. н. «нар. 
гвардией» св. 50 тыс. чел.). Большевики 
Грузии, работая в подполье, готовили 
массы к свержению бурж. власти. Руко
водил их работой Кавк. краевой к-т (с 
апр. 1920 — Кавкбюро ЦК) РКП(б). В 
окт. — нояб. 1919 в ряде уездов началось 
вооруж. восстание, потерпевшее пораже
ние. Сложность внутр. и внеш. обста
новки заставила пр-во заключить мир
ный договор с РСФСР (Москва, 7 мая

1920), по к-рому оно обязывалось разо
рвать связи с рос. контрреволюцией, 
вывести из Грузии иностр. войска, лега
лизовать болыневист. орг-ции. Полпре
дом РСФСР в Г. б. р. был назначен
С. М. Киров. В мае 1920 была образо
вана Ком. партия (большевиков) Грузии 
[КП(б)Г]. Коммунисты вышли из 
подполья и развернули работу в массах. 
Но меныпевист. пр-во постоянно нару
шало договор с РСФСР. КП(б)Г начала 
подготовку к свержению режима мень
шевиков. 11 февр. ревком Грузии (пред. 
Ф. И. Махарадзе) провозгласил Груз. 
Сов. Соц. Республику. 25 февр. 1921 тру
дящиеся Грузии под рук. КП(б)Г, при 
поддержке частей Кр. Армии РСФСР 
свергли меныпевист. пр-во в Тифлисе, 
к-рое бежало в Батум, а 18 марта — за 
границу. Восстание трудящихся победило. 
Над Грузией взвилось великое знамя 
Октября.
ГРУЗИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМО
КРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, бурж.-нацио- 
налистич. партия. Оформилась на 1-м 
съезде в июне 1917 в Тифлисе. В 1917 —
6—7 тыс. чл. Лидеры: С. Кедия, Г. Ква- 
зава и др. Программа предусматривала 
политич. автономию в пределах России; 
осн. задача — развитие нац. капитала. 
Национал-демократы считали партию 
надклассовой, выступали против соц. 
идеологии и клас. борьбы, к-рая «нару
шает единство нации». На выборах во 
Всерос. учредит, собрание получили ок. 
26 тыс. голосов. После образования в мае 
1918 Груз. бурж. республики Г. н.-д. п. 
поддерживала груз, меньшевиков, но 
разногласия этих партий по вопросам 
внутр. и внеш. политики вызвали распад 
их коалиции. После установления в февр. 
1921 в Грузии Сов. власти Г. н.-д. п. про
должала существование; в окт. 1923 
состоялась конференция, к-рая объявила 
о ликвидации партии.
ГРУЗИНСКИЕ МЕНЬШЕВИКИ, члены 
мелкобурж. националистич. с.-д. партии 
Грузии, образованной в 1918 в Тифлисе 
после отделения её орг-ций от рос. мень
шевиков. К авг. 1918 — св. 70 тыс. чел. 
Лидеры: Н. Н. Жордания, Е. П. Гегеч
кори, Н. В. Рамишвили, И. Г. Церетели 
и др. Центр, орган — газ. «Эртоба» 
(«Единство»), выходившая в Тифлисе в
1917—21. Г. м. играли ведущую роль в 
Закавказском комиссариате, затем 
Закавказском сейме, они возглавляли 
пр-во «Закавказской демократической 
федеративной республики». После её 
распада, с мая 1918 Г. м. — правящая 
партия в Груз. бурж. республике, пр-во 
к-рой возглавлял Рамишвили, затем 
Жордания. Заигрывая на словах с рабо
чими и крестьянами, Г. м. фактически 
выполняли волю имущих классов, 
подвергали преследованиям большеви
ков. Поддерживали тесную связь с 
оппортунистич. лидерами 2-го Интерна
ционала, к-рые стремились выдать поли
тику Г. м. за подлинно социалистич. 
Антинар. пр-во Г. м. было свергнуто в 
февр. 1921 вооруж. восстанием трудя
щихся Грузии при поддержке частей Кр. 
Армии Сов. России. Лидеры Г. м. 
бежали за границу, где продолжали анти- 
сов. деятельность. В Сов. Грузии Г. м.
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действовали легально, однако полностью 
утратили влияние в массах. В авг. 1923 
съезд Г. м. (представлял св. 12 тыс. чл.) 
заявил о самороспуске партии. Но часть 
меньшевиков, направляемая эмигрант
ским центром, нек-рое время продол
жала подпольную антисов. деятельность. 
ГРУЛОВИЧ Никола (1888—1959), участ
ник борьбы за Сов. власть на Украине, 
деятель югосл. рабочего движения. Чл. 
Серб. с.-д. партии с 1904. В 1914 мобили
зован в австро-венг. армию, в 1915 сдался 
в рус. плен. Вступил в Югосл. доброволь
ческую воинскую часть, формировавшу
юся в р-не Одессы. После Февр. револю
ции один из организаторов югосл. рев. 
батальона в Дарницком лагере (под 
Киевом). В нач. 1918 сформировал 
Югосл. отряд Кр. Гвардии, позднее — 
комиссар 1-го югосл. ком. полка, к-рым 
командовал Д. Сердин. Один из органи
заторов Югосл. группы РКП(б). С февр.
1919 — на родине. Участник Объединит, 
съезда компартии Югославии (1919). В
1920 деп. Нар. скупщины от КПЮ. Дел.
3-го конгресса Коминтерна (1921). 
Участник нар.-освободит, войны в Юго
славии 1941—45; затем на парт, и гос. 
работе.
ГРУНДМАН Эльза Яковлевна (1891— 
1931), участница Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1906. 
Участница штурма Зимнего дворца, лик
видации Керенского—Краснова мятежа. 
С 1918 во Всерос. коллегии по организа
ции Кр. Армии, во Всерос. бюро воен. 
комиссаров. Участница Гражд. войны. С 
1919 в органах ВЧК — ОПТУ.
ГРУНТ Ян Янович (1892—1950), один из 
рук. борьбы за Сов. власть в Моек. губ. 
Чл. Ком. партии 
с 1917. Неодно
кратно подвергал
ся арестам. С апр.
1917 парторганиза
тор Моек, окруж
кома РСДРП(б) в 
Коломне, один из 
рук. большевист
ской орг-ции. В 
Окт. дни комиссар 
Коломны и уезда, 
затем пред, райко
ма партии, уезд
ной ЧК. Участник 
Гражданской войны. С 1919 на журна
листской работе. Участник Вел. Оте
честв. войны. w
ГРУШЕВСКИЙ Михаил Сергеевич 
(1866—1934), один из лидеров укр. бурж.- 
националистич. движения, историк. В 
годы 1-й мир. войны придерживался про
герм. ориентации. С апр. 1917 один из 
лидеров партии укр. эсеров; возглавлял 
Центральную раду (и её Малую раду). 
При участии Г. последняя призвала на 
Украину австро-герм. интервентов. В 
нач. 1919 эмигрировал в Австрию. В 1924 
с разрешения ВУЦИК вернулся на 
родину для науч. работы. С 1929 акад. 
АН УССР.
ГУБАНОВ Василий Николаевич (1887— 
1918), участник борьбы за Сов. власть в 
Воронеже. Чл. Ком. партии с 1913. 
После Февр. революции 1917 чл. гор. и 
губ. к-тов РСДРП(б), чл. Совета в Воро

неже, в Окт. дни чл. ВРК, организатор 
рабочей боевой дружины, затем чл. губ- 
исполкома. В окт. 1918 возгл. отряд рабо
чих, сражавшийся против войск ген. 
П. Н. Краснова. Погиб в бою. 
ГУБЕРНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Р С Д Р П  — Р К П  (б). Возникли в 
юж. губерниях в период Революции 
1905—07; в годы реакции разгромлены. 
Вновь стали образовываться с 1917. 9(22) 
апр. 1917 Самарская общегор. конферен
ция избрала Самарский губком 
РСДРП(б). 25 мая (7 июня) созд. Уфим
ская, 16(29) июля — Калужская Г. о. 
Подготовка к выборам в Учредит, собра
ние ускорила оформление Г. о., выборы 
проводились в рамках адм. деления. В 
сент. созд. Казанская, Томская, Орлов
ская, Тверская, Херсонская, Нижнего
родская, Владимирская, в окт. — Воро
нежская, Тамбовская, Таврическая, Яро
славская, Новгородская, Екатеринослав- 
ская, Витёбская, Харьковская, Рязан
ская, Псковская Г. о.

После Окт. революции, в связи с отв
лечением парт, актива на сов., хоз. и 
воен. работу, строительство новых Г. о. 
замедлилось (в нояб. созд. Полтавская и 
преобразована из окружной Оренбург
ская Г. о., в дек. созд. Вологодская и 
Тульская Г. о.), большинство губкомов 
прекратило функционирование. В мае— 
авг. 1918 на губ. конференциях избраны 
новые губкомы и ускорилось создание 
Г. о. В мае образовалась Курская, в авг. — 
Пензенская и Могилёвская, в сент. — 
Череповецкая, Северо-Двинская, Киев
ская (подпольная), в окт. — Вятская, 
Симбйрская, Иваново-Вознесенская, 
Самаркандская областная (на терр. Тур
кестана области соответствовали губер
ниям), в нояб. — Пермская, Астрахан
ская, в дек. — Ферганская областная. 
Осенью 1918 начинается повсеместное 
преобразование в Г. о. окружных органи
заций партии: в окт. Петрогр. окружная 
орг-ция преобразована в Г. о., в дек. 
Петрозаводская — в Олонецкую. Пере
стройка сети местных парт, орг-ций по 
адм.-терр. делению завершилась весной
1919. Г. о. входили в областные органи
зации и в ком. партии сов. республик, 
имели свои уставы. Г. о. подразделялись 
первоначально на районные организа
цииI, не учитывавшие адм.-терр. деления 
губерний, а с 1918 — на
уездные организации. В 1919—21 с Г. о. 
слиты гор. орг-ции губ. центров. Г. о. 
упразднены в 1923—29 в связи с проведе
нием нового адм.-терр. деления страны, 
«гужйн», металлургии, з-д Т-ва Моек, 
металлич. з-да, быв. Ю. П. и Э. П. Гу
жонов, в Рогожском р-не Москвы (ныне 
з-д «Серп и молот»). Осн. в 1870 (на совр. 
месте — с 1883). В янв. 1917 — св. 3,2 
тыс. рабочих. Орг-ция РСДРП(б) возни
кла в марте 1917 (к окт. 75 чл., среди 
активных работников — Е. Д. Туманов, 
И. Д. Дмитриев, С. С. Иванов). Избран 
завком; введён 8-час. рабочий день, уста
новлен минимум зарплаты. Действовал 
профсоюз металлистов. В ответ на 
попытку владельцев остановить произ-во 
рабочие в июне добились секвестра з-да. 
В отряде Кр. Гвардии (орг. — Туманов) в 
сент. 150 бойцов. В Окт. дни рабочие

охраняли р-н, заняли Крутицкие (ныне 
Алёшинские) казармы, вели бои с юнке
рами за Алексеевское воен. уч-ще и 
кадетские корпуса в Лефортове, за 
Кремль.
ГУКАСЯН Гукас Оганесович (1899—
1920), участник борьбы за Сов. власть в 
Армении, один из организаторов первого 
союза ком. молодёжи Армении «Спар
так». Чл. Ком. партии с 1917. С сент.
1919 чл. Закавк. крайкома РКСМ, с янв.
1920 Арм. к-та РКП(б) (Арменком). 
Возгл. болыиевист. орг-цию Карса в 
апр. — мае 1920; в дни вооруж. восстания 
в мае 1920 пред. ВРК в Карсе. Погиб в 
бою с дашнаками.
«ГУММЁТ» («Энергия»), азерб. с.-д. орг- 
ция. Созд. в 1904 при Бакин, к-те РСДРП 
для работы среди трудящихся мусульман 
(азербайджанцев, дагестанцев, поволж
ских татар и др.). 16(29) июня 1917 
избран к-т «Г.» (Н. Нариманов — пред., 
М. Азизбеков, А. Д. Ахундов, М. Исра- 
филбеков, Б. Сардаров, Г. Султанов,
С. Эфендиев, А. Б. Юсифзаде и др.). В 
Баку и др. городах Азербайджана были 
созд. отделения и группы «Г.». С 3(16) 
июля выходила газ. «Гуммет». Вместе с 
Бакин, парт, орг-цией «Г.» была пред
ставлена на 6-м съезде РСДРП(б) в 1917. 
Съезд заслушал сообщения о деятельно
сти «Г.». По поручению съезда 
ЦК РСДРП(б) приветствовал «Г.» как 
первую с.-д. орг-цию больше вист, 
направления среди трудящихся мусуль
ман, отметил её рев. заслуги. После 
врем, падения Сов. власти в Баку (июль 
1918) «Г.» ушла в подполье. Мн. её члены 
выехали в Астрахань, где созд. бюро и 
издавали газ. «Гуммет». В февр. 1920 
Бакин, орг-ция РКП(б), «Г.» и «Адалет» 
оформились в Азерб. КП (большеви
ков). ,
«ГУММЁТ» («Э н е р г и я»), газета 
одноимённой орг-ции. Осн. в 1904. Выхо
дила в Баку на азерб. яз. В 1904—05 
вышло 6 номеров. Вновь издавалась с 
3(16) июля 1917 по 30 июля 1918, до № 35 
еженедельно, №№> 36—43 через день, с 
№ 44 ежедневно. В 1917 вышло 24 номе
ра. Тираж 4 тыс. экз. Редакторы 
Н. Н. Нариманов, М. А. Азизбеков, 
Т. А. Шахбази и др. Активно сотрудни
чали П. А. Джапаридзе, С. Г. Шаумян,
С. М. Эфендиев и др. После временного 
падения Советской власти в Баку газета 
была закрыта. Издание возобновилось в 
Астрахани в 1919; выходила до мая 1920. 
ГУРЁВИЧА ЗАВбД по изготовлению 
с.-х. орудий в г. Херсон (ныне Херсон
ский комбайновый з-д им. Г. И. Петров
ского). Осн. в 1887. В 1917 — ок. 1 тыс. 
рабочих. По их инициативе образован 
гор. Врем, к-т, к-рый в марте приступил 
к выборам в Совет рабочих и солд. деп. 
(пред, большевик И. Ф. Сорокин). Боль
шевики входили в объединённую с.-д. 
орг-цию. В сент. ядро гор. орг-ции 
РСДРП(б) (в окт. — 120 чл.) составили 
рабочие з-да. Орг. гор. союз металлистов 
(50% его состава — рабочие Г. з.). Зав
ком выступил против увольнения рабо
чих без его санкции, в июне установил 
контроль за произ-вом. Введён 8-час. 
рабочий день. Успешно проведена заба
стовка протеста против попытки вла-



дельца закрыть з-д осенью 1917. В апр. 
возникла молодёжная орг-ция на з-де. 
Большевики з-да выступили инициато
рами орг-ции гор. Союза рабочих- 
подростков (пред. Б. Михайлович), 
к-рый затем преобразован в Союз нац. 
рабочей молодёжи. Заводская милиция 
(орг. П. И. Петросянц) в нояб. преобра
зована в Кр. Гвардию. В окт. рабочие 
выразили поддержку СНК. В январе 1918 
они участвовали в вооружённой борьбе 
за установление Советской власти в Хер
соне против войск Центральной рады. 
ГУСЕВ Сергей 
Иванович (наст, 
фам. и имя —
Д р а б к и н  Яков 
Давидович) (1874—
1933), участник 
Окт. революции в 
Петрограде. Член 
Ком. партии с 1896.
Рев. деятельность 
начал в Петерб.
«Союзе борьбы 
за освобождение 
рабочего класса». С. И. Гусев.

Участник Революции 1905—07. Во 
время Окт. вооруж. восстания возглав
лял секретариат Петрогр. ВРК. В 
февр. — марте 1918 секр. К-та рев. обо
роны Петрограда. С сент. 1918 в Кр. Ар
мии (чл. РВС ряда фронтов, член РВС 
Республики). В 1920—23 канд. в чл. 
ЦК, в 1923—1925 секр. ЦКК РКП(б). 
Затем в аппарате ЦК ВКП(б) и ИККИ. 
Чл. ВЦИК.
ГУСЕВСКИЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАВбД
акц. об-ва Мальцовских з-дов во Влади
мирской губ. (ныне Гусевский хрусталь
ный з-д в г. Гусь-Хрустальный Владимир
ской обл.). Осн. в 1756. В 1917— ок. 
1 тыс. рабочих. На базе з-да вырос посё
лок. В поселковой орг-ции РСДРП(б) в 
сент. 600 чл. Создан Союз соц. рабочей 
молодёжи. В апр. под рук. большевика 
3. Я. Купцова при к-те РСДРП(б) з-да 
организован отряд Кр. Гвардии. В окт. 
сформирована рев. «девятка» во гл. с 
большевиком Н. М. Осьмовым, к-рая, 
опираясь на Кр. Гвардию, осуществила 
передачу власти Совету в посёлке. 
ГУТОР Алексей Евгеньевич (1868— 
1938), один из первых военачальников
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рус. армии, перешедших после Окт. 
революции на сторону Сов. власти, ген.- 
лейтенант (1914). После Февр. револю
ции 1917 команд. 11-й армией (с апр. 
1917), главнокоманд. армиями Юго-Зап. 
фронта (май—июль 1917), затем состоял 
при Ставке. С авг. 1918 председатель 
Уставной комиссии. С мая 1920 чл. Осо
бого совещания при главкоме. В даль
нейшем преподаватель Воен. академии 
РККА.
ГУЧКбВ Александр Иванович (1862— 
1936), один из основателей и лидеров 
партии октябристов, крупный капита
лист. Деп. 3-й Гос. думы (в марте 1910 — 
марте 1911 её пред.). В годы 1-й мир. 
войны пред. Центр, военно-пром. к-та, 
чл. Особого совещания по обороне, 
участник «Прогрессивного блока». Во 
время Февр. революции 1917 вместе с 
В. В. Шульгиным принимал все меры к 
спасению царской монархии. В первом 
составе Врем, пр-ва воен. и мор. министр 
[до 2(15) мая 1917]. Один из организато
ров корниловщины. После Окт. револю
ции боролся против Сов. власти. С 1918 
белоэмигрант.

С горячим интересом, с затаённым дыханием слежу я за извести
ями из России. Там совершаются большие дела для человече
ства, там жизнь достойна того, чтобы жить. Желаю вам, комму
нистам, одержать победу столь же великую, как велико и ваше 
мужество и самоотверженность. О, если бы пролетарии всех 
стран стали, наконец, достойными вас, достойными русских про
летариев...

КЛАРА ЦЕТКИН



За годы Советской власти на деле утвердились равенство наро
дов, их братское сотрудничество. Поднялись экономика и куль
тура всех республик. Сложился единый советский народ...

Обращение ЦК К П С С  к советскому народу 
в связи с 70-летием 

Великой Октябрьской социалистической революции.

д а г е с т а н с к а я  Об л а с т ь  и
Т е м и р - Х а н - Ш у р а  (Д. о. и Т.-Х.- 
Ш.). Округа: Аварский, Андийский, 
Гунибский, Даргинский, Казикумухский, 
Кайтаго-Т абасаранский, Кюринский,
Самурский, Темир-Хан-Шуринский. Пл. 
26,1 тыс. кв. вёрст, нас. 732,6 тыс. чел., в
т. ч. аварцы 17,6%, даргинцы 13,3%, лез
гины 12,4%, русские 11,9%, кумыки 
10,7%, армяне 5,9%, лакцы 5,8%, табаса
ранцы 3,8%, евреи 3,6% и др.; мусуль
мане составляли св. 57%. Осн. занятия: 
земледелие, скотоводство, виноградар
ство, садоводство. Б. ч. земель владели 
беки и кулаки (7,4% сел. нас.), середняки 
сост. 23,6%, батраки и бедняки — 69%. В 
ауле сохранялись разнообразные пере
житки феод, и патриарх, отношений. 
Пром-сть представлена гл. обр. кустар
ными промыслами. В Петровск-Порте 
находились: мор. порт, рыболовные и 
нефтепромыслы, консервные и нефте
перегонные з-ды, вагонорем. мастерские 
(всего ок. 16 тыс. рабочих, в т. ч. св. 5 
тыс. постоянных). Д. о. входила в Кав
казский военный округ. Войска дислоци
ровались в Петровск-Порте (220-й запас
ный пех. полк), Дербенте (Оренбург, и 
Уфим. пех. дружины гос. ополчения), Т.- 
Х.-Ш. (620-я Самар, пех. дружина), а 
такж е— в крепостях Гуниб, Хунзах, 
Ботлих, Чирюрт, Ахта, Дешлагар, Хаса
вюрт.

В нач. марта 1917 стало известно о 
победе Февр. революции. 4(17) марта 
железнодорожники Дербента избрали 
Совет рабочих деп. Вскоре он объеди
нился с Советом солд. и офицер, деп. и 
стал наз. Советом рабочих и воен. деп. 
В него вошли большевики: Г. Кавнтил- 
лиани, И. Кобяков, И. Козлов, Д. Н. Пу
гин, Е. Рабинович. 5(18) марта в Пет
ровск-Порте создан Совет солд. деп., 
а 6(18) марта Совет рабочих деп. 26 
марта (8 апр.) образовался объединён
ный Совет рабочих и солд. деп. (пред, 
меньшевик Н. Луцикович), в к-рый 
вошли большевики Г. Корнешов и 
А. Сельтенев. 12(25) марта образовался 
Совет рабочих и солд. деп. в Т.-Х.-111. 
(среди деп. большевики Г. С. Саидов и 
Е. Г. Гоголев). В марте—апр. Советы 
солд. деп. возникли в крепостных гарни
зонах. Летом в ряде аулов Кайтаго-Таба- 
саранского и Кюринского округов обра
зовались Советы крест, деп. В Советах 
Д. о. преобладали меньшевики и эсеры.

9(22) марта 1917 был создан орган 
бурж. Врем, пр-ва — врем, облисполком 
из представителей округов (30 чел., в 
т. ч. князь Н. Тарковский, Н. Гоцинский 
и др.). В исполком вошли и рев. демо
краты М. Дахадаев, Д. Коркмасов,

М. Хизроев. 6(19) апр. создан местный 
орган власти Врем, пр-ва Особый коми£- 
сариат, подчинённый ОЗАКОМУ. Обл. 
комиссаром назначен помещик И. Гайда
ров. На местах образованы окружные и 
волостные исполкомы. В Д. о. и Т.-Х.- 
Ш. как и по всей стране установилось 
двоевластие. Одновременно клери- 
кально-феод. и бурж.-национальные 
круги добивались отделения Дагестана от 
России и создания самостоят. гос-ва. В 
апр. 1917 они создали Об-во исламистов 
(«Джамиат Уль-Исламие») во гл. с поме
щиком Д. Апашевым, на осн. к-рого в 
сент. возник Даг. нац. к-т. Вместе с тер
скими контрреволюционерами ислами
сты организовали в мае 1917 «Союз объ
единённых горцев Кавказа».

В марте 1917 в Петровск-Порте возни
кли болыиевист. группы. В Дербенте 
образовалась объединённая орг-ция 
РСДРП, из к-рой в сер. апр. выделились 
большевики (15 чел.), создавшие само
стоят. к-т (пред. Поздеев, затем Пугин) и 
установившие связь с ЦК РСДРП(б) и 
Бакин, болыиевист. к-том, а также с 
группой орг-ции «Гуммет», работавшей 
в Дербенте. Объединённая орг-ция 
РСДРП была и в Т.-Х.-Ш. Её немного- 
числ. болыиевист. часть (Саидов, С. Каз
беков, А. Исмаилов, 3. Батырмуразов, 
М. Ахундов, М. и Г. Далгаты во гл. с 
прибывшим из Москвы У. Д. Буйнак- 
ским) создала Даг. просветит.-агит. бюро 
(ДПАБ), к-рое развернуло пропаганду 
среди трудящихся горцев, организовав 
выпуск газеты и журнала на лакском и 
кумыкском яз. В мае 1917 Дахадаев и др. 
образовали Дагестанскую социалисти
ческую группу.

Весной 1917 в городах Д. о. создава
лись профсоюзы бондарей, металлистов, 
железнодорожников, в Дербенте по ини
циативе большевиков — проф. объеди
нение «Союз всех профессионально
стей». Под давлением трудящихся 
Советы Петровск-Порта и Т.-Х.-Ш. тре
бовали отстранить от должностей царск. 
чиновников, ввести на предприятиях 
рабочий контроль. В апр.—мае 1917 в 
юж. р-нах Д. о. начались волнения без- 
зем. крестьян. Созванный Даг. соц. груп
пой 9(22) авг. в Т.-Х.-Ш. съезд крест, 
представителей высказался за возвраще
ние народу Дагестана земель, захвачен
ных царск. пр-вом, а также бекских и др. 
частновладельческих. В авг. на выборах 
в Даг. облисполком возросло представи
тельство Даг. соц. группы, поддержан
ной Советами. Одновременно представи
тели лев. крыла группы (Дахадаев, Корк
масов и др.) вышли из облисполкома и 
сблизились с большевиками. В период

корниловщины профсоюзы и Советы 
Д. о. выступили с осуждением контррев. 
заговора. Осенью 1917 в Советах 
Петровск-Порта и Дербента увеличилось 
представительство большевиков. Однако 
значит, массы горцев оставались под вли
янием контрреволюции.

25 окт. (7 нояб.) 1917 заседание Совета 
Петровск-Порта с участием представите
лей политич. партий и обществ, орг-ций 
заслушало сообщение о победе вооруж. 
восстания в Петрограде и образовало 
«К-т (комиссию) спасения революции» 
из 9 чел., куда вошли 4 большевика. 
7(20) нояб. Совет Петровск-Порта при
нял резолюцию по докладу прибывшего 
из Грозного дел. 2-го Всерос. съезда Со
ветов большевика Н. А. Анисимова о 
признании Сов. пр-ва; аналогичное по
становление принял митинг солдат 220-го 
пех. полка. 13(26) нояб. пред, объеди
нённого Совета рабочих и солд. депута
тов Петровск-Порта избран большевик 
Сельтенев. 8(21) нояб. при Совете был 
образован ВРК, в к-рый вошли больше
вики, эсеры-максималисты и представи
тели крестьян (пред. лев. эсер 3. Авер
бух, вскоре выведенный за перегибы из 
ВРК, затем Буйнакский). ВРК упразднил 
Гор. думу, создал красногвард. отряды и 
полк рев. солдат, постановил национали
зировать рыбные промыслы и ввести 8- 
час. рабочий день. На остальной терр. Д. 
о. сохранялось влияние контрреволюции. 
В нояб. 1917 была провозглашена бурж.- 
националистич. «Горская республика», 
1(14) в дек. создано контррев.« Терско
Дагестанское правительство» Даг. 
нац. к-т добился вывода из городов и кре
постей рев. гарнизонов и вступления на 
терр. области даг. конных полков быв. 
Кавказской туземной конной дивизии. 
Началось формирование контррев. «нац. 
полков». 10(29) янв. 1918 банда Гоцин- 
ского ворвалась в Т.-Х.-Ш. и образовала 
теократич. гос-во во гл. с имамом. По 
требованию делегатов открывшегося 
11(24) янв. в Т.-Х.-Ш. 3-го обл. съезда 
Советов и при поддержке красногвард. 
отряда Буйнакского, прибывшего из 
Петровск-Порта, банда покинула город. 
25 марта 1918 контррев. банды захватили 
Петровск-Порт. Часть красногвард. 
отрядов эвакуировалась в Баку, отряд 
Буйнакского — в Астрахань. К-т рев. 
обороны Баку и Астрахан. губисполком 
сформировали добровольч. отряды под 
команд. М. Г. Ефремова и Буйнакского, 
к-рые 20 апр. освободили Петровск- 
Порт, 25 апр. Дербент, 2 мая Т.-Х.-Ш. 2 
мая 1918 на совм. заседании ВРК 
Петровск-Порта и представителей Кр. 
Армии был образован обл. ВРК (пред.
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Коркмасов, зам. Буйнакский, чл. Даха- 
даев, С. Абдухалимов, Батырмурзаев, 
Хизроев). Ревкомы были созданы в Дер
бенте, Т.-Х.-Ш. Сов. власть установилась 
на значит, терр. Д. о., но её упрочение 
было прервано начавшейся Гражд. вой
ной.
ДАГЕСТАНСКАЯ с о ц и а л и с т и ч е с 
к а я  ГРУППА, организована в мае 1917 
в Темир-Хан-Шуре М. Дахадаевым,
М. Хизроевым, С. Казбековым,
Д. Коркмасовым, А. Зульфукаровым,
С. Габиевым, А. Тахо-Годи и др. По 
социальному составу и политич. взглядам 
Д. с. г. была неоднородной; состояла 
преим. из гор. интеллигенции. Д. с. г. не 
имела оформленной программы и устава, 
однако она сыграла известную роль в 
развитии рев. движения в Дагестане, вела 
рев. работу среди горцев. Большевики 
использовали рев. силы Д. с. г. в борьбе 
за подготовку и проведение соц. револю
ции в Дагестане. Ряд чл. группы в 1917— 
1918 вступили в большевист. партию. В 
февр. 1919 Д. с. г. самораспустилась. 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ КРАЕВОЕ
БЮРО Р С Д Р П  (б) — Р К П  (б). 
Образовано на 1-й Дальневосточной 
конференции РСДРП(б) [Никольск-
Уссурийский, 5(18) сент. 1917]. Конфе
ренция поручила большевикам — чле
нам Владивостокского комитета 
РСДРП — сформировать врем. Д. к. б. 
(А. Я. Нейбут— пред., В. Г. Антонов, 
М. И. Губельман, А. А. Гульбинович,

С. С. Гуляев, Д. М. Гершатер,
В. К. Громаздский, Е. К. Ковальчук, 
Я. К. Кокушкин, Н. М. Любарский, 
П. М. Никифоров, И. А. Рабизо,
К. А. Суханов), к-рое находилось во 
Владивостоке. Печатный орган — газ. 
«Красное знамя». Под рук. бюро в 
сент. — окт. проходило размежевание 
большевиков с меньшевиками в объеди
нённых организациях РСДРП: Владивос
тока — 14(27) сент., Хабаровска — 24 
сент. (7 окт.), Благовещенска — 1(14) 
окт., Муравьёва-Амурского, Сучана и 
др. 2-я Дальневост. краевая конференция 
РСДРП(б) [Владивосток, 5—7 (18—20) 
окт. 1917; 15 дел. от 6 орг-ций с 2200 чл. 
партии] утвердила канд. в Учредит, 
собрание, избрала Д. к. б. (пред. Анто
нов). Бюро установило постоянную связь 
с ЦК РСДРП(б), развернуло подготовку 
к соц. революции. После победы Окт. 
революции в центре страны оно возгла
вило борьбу за установление Сов. власти 
в крае. С весны 1918 бюро организовы
вало сопротивление интервентам и 
белогвардейцам. После переворота, 
совершённого белочехами и белогвар
дейцами во Владивостоке в июне 1918, 
большинство чл. Д. к. б. было арестова
но. Функции парт, центра в крае взял на 
себя подпольный Владивост. к-т РКП(б), 
затем созд. Дальневост. обком РКП(б). 
ДАЛЬНИЙ ВОСТбК. Б о р ь б а  з а  
у с т а н о в л е н и е  Со в .  в л а с т и .  
До Февр. революции 1917 Д. В. являлся

Приамурским ген.-губернаторством — 
Амурская, Приморская, Камчатская и 
Сахалинская обл. (см. ст. о соответств. 
обл.). Общ. пл. 2135,5 тыс. кв. вёрст, 
нас. 1013 тыс. чел. Центр — Хабаровск. 
На терр. Д. В. находился Приамурский 
военный округ, в состав к-рого входили 
Амурское (см. Амурское казачество) и 
Уссурийское (см. Уссурийское казаче
ство) казачьи войска, базировались 
Амурская военная флотилия и Сибир
ская военная флотилия. Пром. рабочих 
было св. 170 тыс. чел., из них 50 тыс. во 
Владивостоке, в т. ч. (в 1910—13) в ж.-д. 
мастерских до 4400, на судорем. з-де — 
3500, в механич. мастерских Сиб. воен. 
флотилии — 2000; на Сучанских уголь
ных копях — св. 200, в Хабаровском арсе
нале — 1000, на приисках и копях Амур
ской обл. до 30 тыс. чел. На Д. В. не 
было помещ. землевладения. С. х-во 
почти полностью обеспечивало потреб
ность Д. В. в хлебе, производился он гл. 
обр. в Амурской обл. В деревне было 
32% бедняков, почти в 2 раза меньше, 
чем в Европ. России, и 22% кулаков. С 
господством капиталистич. отношений 
уживались в отд. р-нах Д. В. патриар
хально-родовые отношения, в к-рых 
жили малые народности — чукчи, коря
ки, эскимосы, нанайцы, эвенки, удэ
гейцы и др., занимавшиеся рыболов
ством, охотой, оленеводством.

После Февр. революции на Д. В. 
начали создаваться Советы рабочих и



солд. деп. Первый — 3(16) марта в Нико
лаевске-на-Амуре Совет рабочих деп. 
(пред, большевик А. М. Криворучко).
4— -5 (17—18) марта избраны Владивос
токский, Никольск-Уссурийский, Сучан- 
ский, Хабаровский и Благовещенский 
Советы, 23 апр. (6 мая) — Сахалинский. 
4(17) марта возник Совет солд. и офицер
ских деп. в Николаевске-на-Амуре, 7(24) 
марта — Совет солд. деп. в Хабаровске;
5— 8 (18—21) марта в Благовещенске 
ротные к-ты и Совет солд. деп., к-рый 
вошёл в объединённую с офицерами 
воен. орг-цию. Большинство Советов 
рабочих и солд. деп. слились. 25 марта (8 
апр.) избран Амурский обл. крест. 
Совет, 24 мая (7 июня) — Приморский 
обл. Совет крест, деп. Советы находи
лись под влиянием эсеров и меньшеви
ков.

Одновременно с образованием Сове
тов возникли как местные органы власти 
Врем, пр-ва «К-ты обществ, безопасно
сти» («КОБ»). Большинство в них 
составляли кадеты, монархисты, мень
шевики, эсеры. Чаще всего «КОБ» соз
давались на основе гор. дум и земских 
учреждений. «КОБ» в Хабаровске вна
чале возглавил большевик А. И. Малы
шев, в Александровске-на-Сахалине — 
примыкавший к большевикам А. Т. Цап- 
ко. После приезда в Хабаровск 25 марта 
(8 апр.) комиссара Врем, пр-ва на Д. В. 
эсера А. Н.Русанова руководство этими 
«КОБ» было сменено. Участие больше
виков в работе «КОБ» сдерживало актив
ность буржуазии, но осложняло борьбу 
за превращение Советов в полновласт
ные органы.

В марте—апр. на Д. В. восстанавлива
лись объединённые организации РСДРП. 
В них, кроме Владивостокской и Сучан- 
ской, преобладали меньшевики, к-рые 
стремились подчинить Советы «КОБ», 
выдавая их за всенар. власть. 1-я Даль- 
невост. конференция РСДРП (объеди
нённая) (июль) 1917 положила начало 
разрыву большевиков с меньшевиками.

4-—8 (17—21) мая 1917 во Владивостоке 
состоялся 1-й съезд Советов Д. В. Из 103 
дел. 15 большевиков, вопреки к-рым 
съезд принял соглашат. резолюции о 
войне и об отношении к Врем, пр-ву. 
Острая борьба развернулась на 2-м 
съезде Советов Д. В. 3—12 (16—25 авг.) 
в Хабаровске. Из 86 дел. большевиков 
было 13, меньшевиков-интернационали- 
стов — 10, меныпевиков-оборонцев — 
15, эсеров — 32, беспарт. — 16. По осн. 
вопросам большевиков поддерживали 
левые эсеры, меньшевики-интернацио
налисты и часть беспарт. делегатов. 
Соглашатели настояли снять обсуждение 
этих вопросов; большевики и их сторон
ники при голосовании воздержались, рас
ценив снятие с обсуждения политич. 
вопросов как уступку надвигавшейся кон
трреволюции. По инициативе большеви
ков съезд отверг предложение правых 
эсеров о создании особых Советов из сол
дат, рекомендовав организовывать при 
гор. Советах крест, секции для изучения 
нужд деревни и оказания ей помощи.

Углубление экономим, кризиса в стра
не, антинар. политика Врем, пр-ва, раз
гром корниловщины вызвали полевение
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масс, положили начало большевизации 
Советов на Д. В. В сент.—окт. начался 
выход большевиков из объединённых 
орг-ций и создание к-тов РСДРП(б). 1-я 
Дальневост. конференция РСДРП (б) 5(18) 
сент. образовала краевое бюро. После 
вооруж. восстания в Петрограде больше
вики развернули кампанию по переизбра
нию Советов, в нояб.—дек. они возгла
вили исполкомы Советов во Владивос
токе и Хабаровске.

Рост влияния большевиков показал 3-й 
съезд Советов Д. В. 12(15) дек. — 20 дек. 
1917 (2 янв. 1918) в Хабаровске. Из 84 
дел. — 46 были большевиками, 27 — 
левыми эсерами, 9 — меньшевиками, 2 
беспарт. Меньшевики призывали не 
признавать СНК, требовали передачи 
власти Учредит, собранию. 69 голосами 
съезд одобрил большевист. «Деклара
цию», признал СНК единств, центр, вла
стью и провозгласил Сов. власть на всём 
Д. В. В краевой к-т Советов и самоуправ
лений Д. В. вошли большевики М. И. 
Губельман, А. Я. Калнин, Э. К. Кистер, 
А. М. Краснощёков, Н. М. Любарский, 
П. П. Минаев, Д. А. Носок-Турский, 
М. Чесноков и лев. эсеры Ф. И. Бу
гаев, Г. И. Калманович, С. К. Линнас. 
П. Ф.Федорец; пред, к-та Краснощёков, 
тов. пред. Калманович, секр. Губельман. 
После съезда ускорился процесс рев. 
преобразований.

В янв. 1918 на Д. В. началась демоби
лизация старой армии, создание Кр. 
Гвардии. 16 февр. образован комисса
риат Кр. Гвардии, преобразованный 6 
апр. в Дальневост. штаб Кр. Армии, в к- 
рый вошли большевики Л. Е. Гера
симов, Д. А. Носок-Турский, В. В. Са
кович, В. П. Шабадин.

10(23) янв. 1918 в Благовещенске 
«Врем, бюро земств и городов Д. В.» на 
созванном им «краевом съезде» высту
пило за передачу власти в центре Учре
дит. собранию, а на местах земствам и 
гор. думам. Большинством голосов съезд 
принял резолюцию большевиков о 
роспуске «Врем, бюро» и о признании 
краевого К-та Советов рабочих, солд., 
крест, деп. и самоуправлений единств, 
органом власти на Д. В.

Силы контрреволюции не оставляли 
попыток ликвидировать Сов. власть на 
Д. В. В марте рев. солдаты, матросы и 
рабочие подавили в Благовещенске 
Гамова мятеж 1918 и выступление ата
мана Калмыкова, объявившего мобили
зацию Уссурийского казачества. 5 апр. 
во Владивостоке высадились япон. войс
ка. В центре внимания 4-го съезда Сове
тов Д. В. в Хабаровске 8—14 апр. была 
мобилизация сил трудящихся для отраже
ния империалистич. интервенции. Съезд 
избрал новый краевой к-т Советов (с апр. 
Дальневост. СНК — Дальсовнарком), 
пред. Краснощёков.

С весны 1918 ж.-д. эшелонами на Д. В. 
прибывали части Чехословацкого корпу
са, к-рые сосредоточивались во Влади
востоке, 29 июня они при поддержке 
меньшевиков и эсеров совершили кон- 
тррев. переворот во Владивостоке. В 
июле—сент. 1918 род объединённым 
натиском интервентов и белогвардейцев 
Сов. власть на Д. В. временно пала.

ДАН (наст. фам. Г у р ' в и ч )  Фёдор 
Ильич (1871—1947), один из лидеров 
меньшевиков, публицист. В с.-д. движе
нии с 1894. После Февр. революции 1917 
идеолог «рев. оборончества» и политики 
коалиции с буржуазией, чл. исполкома 
Петрогр. Совета и Президиума ВЦИК 
Советов меньшевистско-эсеровского; 
поддерживал бурж. Врем, пр-во. Окт. 
революцию встретил враждебно. Рабо
тал врачом в системе Наркомздрава. В 
1922 выслан за границу за контррев. 
деятельность.

«ДАНГАУЭР И КАЙЗЕР», котельный, 
механич., медно-аппаратный и литейный 
з-д Т-ва А. К. Дангауэр и В. В. Кайзер в 
Рогожском р-не Москвы (ныне з-д «Ком
прессор»). Осн. в 1869. В 1917 — св. 500 
рабочих. В отряде Кр. Гвардии к сент. — 
75 бойцов. В Окт. дни красногвардейцы 
з-да участвовали вместе с рабочими р-на 
в боях против юнкеров.
ДАНИЛОВ Степан Степанович (1877—
1939), участник борьбы за Сов. власть в 
Костроме. Чл. Ком. партии с ,1904. В 
Окт. дни 1917 пред. Костромского 
Совета и чл. к-та РСДРП(б). С 1918 на 
политработе в Кр. Армии, в 1923—24 чл. 
РВС СССР. В последующие годы на 
науч. работе.
ДАНИЛОВСКАЯ МАНУФАКТУРА Т-ва 
Даниловской мануфактуры (быв. 
В. Е. Мещерина), прядильная, ткацкая и 
ситценабивная ф-ка в Замоскворецком р
не Москвы (ныне Хл.-бум. ф-ка им. 
М. В. Фрунзе). Осн. в 1867. В янв. 
1917 — св. 5,6 тыс. рабочих. В 1917 на ф- 
ке созд. отряд Кр. Гвардии числ. ок. 300 
бойцов под команд. Е. А. Алексеева. Из 
работниц орг. группы санитарок, созд. 
лазарет. Ф-ка была базой формирования 
и обучения Кр. Гвардии всего Данилов
ского подрайона Замоскворечья. В Окт. 
дни рабочие ф-ки участвовали в боях с 
юнкерами у Москворецкого и Крым
ского мостов, в захвате лицея цесаревича 
Николая (ныне 
здание Ин-та меж
дународных отно
шений), в боях на 
Остоженке, охра
няли р-н со сторо
ны Саратовской 
ж. д.
ДАНИШЁВСКИЙ
Карл Юлий Хри- 
стианович (1884—
1938), один из рук. 
борьбы за Сов. 
власть в Латвии. к. х. Даюш1евс11Ий.
Чл. Ком. партии с
1900. Участник Революции 1905—07. 
После Февр. революции 1917 с мая в 
Латвии один из редакторов газ. «Циня» 
(«Борьба») и сотрудник «Окопной прав
ды». В нач. 1918 в парт, подполье Риги. 
Дел. 5-го Всерос. съезда Советов, участ
ник подавления левоэсеровского мятежа 
в Москве. Участник Гражд. войны, чл. 
РВС и Ревтрибунала Республики. В 1919 
зам. пред. Сов. пр-ва и Реввоенсовета 
Латв. ССР. С 1921 на парт, и хоз. работе? 
Канд. в чл. ЦК РКП(б) в 1919—20. Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР.



ДАУМАН Анс Эрнестович (1885—1920), 
участник борьбы за Сов. власть в 
Латвии. Чл. Ком. партии с 1904. Участ
ник Революции 1905—07. В годы 1-й мир. 
войны прапорщик. Во время Февр. рево
люции 1917 гор. голова, затем пред. 
Нарвского Совета; в Окт. дни пред. 
Нарвского ВРК. В янв.—марте 1918 
пред. Нарвского горисполкома, коман
дир партиз. отряда в боях с герм, окку
пантами. С весны 1918 на команд, и поли- 
тич. должностях в Кр. Армии. Погиб в 
бою.
д а х а д А е в  Магомед-Али (Махач) 
(1882—1918), участник борьбы за Сов. 
власть в Дагестане. Чл. РСДРП. Инже
нер. После Февр. революции 1917 один 
из организаторов Даг. соц. группы, 
возгл. её лев. крыло, был чл. Даг. обл. 
Совета в Темир-Хан-Шуре. В нач. 1918 
организовал красногвард. отряды, сра
жавшиеся против контррев. банд. С мая 
1918, после освобождения Темир-Хан- 
Шуры, чл. обл. ВРК, затем комиссар 
Обл. воен. комиссариата. Вместе с 
У. Буйнакском создавал в Дагестане 
Красную Армию. Чл. 1-го Даг. обли
сполкома, чл., затем пред. Чрезвычай
ного военного совета Дагестана. Расстре
лян бичераховцами.
ДАЧА ДУРНОВЙ в П е т р о г р а д е  
на Полюстровской набережной; рядом 
находились заводы Металлический и 
«Промет». Построена в 1780, пере
строена в 1813—14. Принадлежала семье 
Дурново. После Февр. революции 1917 
на Д. Д. разместились правление профсо
юзов Выборг, р-на, комиссариат рабочей 
милиции 2-го Выборг, подрайона, рабо
чий клуб «Просвет», профсоюз булочни
ков, Петрогр. федерация анархистов- 
коммунистов, орг-ция эсеров-максимали- 
стов. Окружённый заводами сад Д. Д. 
стал любимым местом отдыха семей 
рабочих. Попытка мин. юстиции П. Н. 
Переверзева выселить из Д. Д. орг-ции 
рабочих вызвала 8 (21) июня забастовку 
29 з-дов; чтобы придать выступлению 
организов. характер, большевики назна
чили демонстрацию на 10 (23) июня. В 
ходе демонстрации 18 июня (1 июля) (см. 
Июньский кризис) анархисты освободили 
из «Крестов» 6 анархистов и чл. Воен. 
орг-ции РСДРП (б) Ф. П. Хаустова. Это 
послужило поводом для разгрома Д. Д., 
организов. Врем, пр-вом в ночь на 19 
июня (2 июля). Был убит один из рук. 
анархистов Ш. А. Аснин и арестованы 
все находившиеся на даче, но затем осво
бождены. Дачу вновь заняли организа
ции рабочих. Разгром Д. Д. вызвал воз
мущение рабочих столицы и стал зве
ном в цепи собы
тий, приведших к 
Июльским дням.
ДАШКЁВИЧ Пётр 
Васильевич (1888—
1942), участник 
Окт. революции в 
Петрограде. Чл.
Ком. партии с 
1910. Во время 1-й 
мир. войны вёл 
рев. работу среди 
солдат. После 
Февр. революции П. В. Дашкевич.

1917 один из рук. Воен. орг-ции при 
Петерб. к-те и при ЦК РСДРП(б). Чл. 
ВЦИК. В Окт. дни чл. Петрогр. ВРК, 
участвовал в штурме Зимнего дворца. В
1918 пред. Петергофского горсовета. В
1918—22 на политработе в Кр. Армии. С 
1922 на науч. и хоз. работе.
д а ш н Ак и , чл. арм. бурж.-национали- 
стич. партии «Дашнакцутюн» («Союз», 
осн. в 1890 в Тифлисе). ЦО — газ. «Дро- 
шак» («Знамя»), «Оризон» («Горизонт»). 
Д. рассчитывали путём вооруж. высту
плений и террористич. актов, с помощью 
зап. держав освободить армян от тур. ига 
и создать авт. гос-во. Социальная база 
Д. — различные слои армян, буржуазии, 
интересам к-рой они стремились подчи
нить освободит, движение армян, народа. 
Движение Д. противостояло всерос. рев. 
борьбе трудящихся. Д. выступали против 
Окт. революции, вместе с грузинскими 
меньшевиками и мусаватистами уча
ствовали в контррев. Закавказском 
комиссариате и Закавказском сейме, 
«Закавказской демократической феде
ративной республике». С мая 1918 по 
нояб. 1920 «Дашнакцутюн» — правящая 
партия Армянской буржуазной республи
ки. Лидеры Д. в 1918—20: О. Каджазну- 
ни, А. Оганджанян и др. Рассчитывая на 
помощь Антанты, Д. выдвигали план 
создания «Великой Армении» (должна 
была включить 6 вилайетов Воет. Тур
ции, вплоть до Средиземного м.), однако 
сенат США отказался принять мандат 
Лиги Наций на Армению, а Великобри
тания и Франция предпочли договориться 
с Турцией и практически лишили Д. 
своей поддержки. После установления 
Сов. власти в Армении (нояб. 1920) Д. в 
февр. 1921 подняли антисов. мятеж, 
к-рый в апр. был разгромлен; партия 
«Дашнакцутюн» в пределах Сов. Арме
нии ликвидирована.
д в е н а д ц а т а я  А р м и я  р ус .
ф р о н т а  1 - й  ми р .  в о й н ы .  В 
1917 действовала на Северном фронте. В 
её состав в разное время входили 13-й, 
21-й, 27-й, 43-й, 49-й арм., 2-й и 6-й Сиб. 
арм. корпуса, 1-я и 2-я Латыш, стрелк. 
бригады, Усть-Двинский крепостной 
отряд и др. Числ. на 1(14) марта св. 494 
тыс., на 1(14) окт. 1917 св. 670 тыс. чел. 
Штаб — в Риге, с 21 авг. (3 сент.) — в 
Валке. Командующие: Р. Д. Радко-Дми
триев [янв. — 20 июля (2 авг.)], Д. П. 
Парский [20 июля (2 авг.) — 9(22) сент.], 
Я. Д. Юзефович [9(22) сент. — 19 нояб. (2 
дек.)], В. Ф. Новицкий (нояб.), Д. К. Гун- 
цадзе (дек. 1917). Армия располагалась 
на правом фланге фронта.

К нач. 1917 большевист. группы име
лись в Латыш, запасном полку (рук. — 
чл. ЦК СДЛК К. А. Гайлис, Я. К. Вилкс 
и Мартинсон), в 3-м и 4-м латыш, стрелк. 
полках, а также во всех полках 109-й пех. 
дивизии (43-й корпус). Центром работы в 
109-й дивизии являлся 436-й полк (боль
шевики А. Г. Васильев, Д. И. Гразкин и 
Р. Ф. Сивере). Образование солд. к-тов 
связано с распространением на фронте 
Приказа № 1 Петроградского Совета. 
8—9 (21—22) марта в Риге был образован 
Совет солд. деп. Д. а., исполнит, к-т 
к-рого (Искосол-12) послужил образцом

для армий всего рус. фронта. Одновре
менно создан исполнит, к-т Совета офи
цер. деп. Д. а. (Искомоф). С сер. марта 
началось массовое создание солд. к-тов, 
большинство к-рых оказалось под вли
янием соглашателей. В 436-м полку и 
109-й дивизии к-ты возглавил Гразкин, в 
43-м корпусе — эсер-максималист Ф. П. 
Хаустов (с июня — большевик). 27—29 
марта (9—11 апр.) в Риге проходил 1-й 
съезд латышских стрелков, избравший 
Исколастрел. В мае под влиянием боль
шевиков оказались к-ты 186-й дивизии 
43-го корпуса. Тогда же арм. большевики 
объединились в Воен. орг-цию 
РСДРП(б) Д. а. (к нач. июля — св. 3,5 
тыс. чел.). Арм. большевикам помога
ли партийные организации тыла (Риж
ской, Ревельской, Перновской, Нарв- 
ской, Юрьевской и др.). Важную роль 
играла газ. «Окопная правда». К кон. 
марта большевист. орг-ции армии объ
единяли 300 чл., к кон. июля — ок. 4 тыс. 
(1,8 тыс. в рус. и св. 2,1 тыс. в латыш, 
частях). После Июльских дней на боль
шевиков обрушились репрессии — 16(29) 
июля арестован Сивере, 21 июля (3 авг.) 
закрыта «Окопная правда» [с 23 июля (5 
авг.) стала выходить под назв. «Окопный 
набат»]. В этих условиях большевики 
развернули работу по укреплению «ле
вого блока» — орг-ции, созд. 11(24) июля 
на совещании представителей 23 полков, 
выступивших против политики Врем, пр- 
ва и соглашат. Искосола (в авг. в блоке 
28 полков: 19 рус. и 9 латыш.).

В ходе Рижской операции 19—21 авг. 
(1—3 сент.) армия потеряла убитыми и 
пропавшими без вести св. 9 тыс. чел.; 
орг-ция РСДРП (б) сократилась почти на 
2 тыс. чл. Во 2-й пол. сент. большинство 
частей отказались идти в наступление. В 
нач. окт. Воен. орг-ция РСДРП(б) оргаг 
низовала ряд митингов с требованием 
перехода власти к Советам. Осенью 
укрепились связи солд. орг-ций с крестья
нами тылового р-на — солдаты призы
вали батраков к забастовкам, в окт. орга
низовали захват помещ. земель. В 
сент.—окт. проходили перевыборы низо
вых солд. к-тов, выявившие рост влияния 
большевиков (накануне Октября в «ле
вый блок» входило 56 полков или 60% 
полков армии). 18(31) окт. в Вольмаре 
был образован ВРК Д. а ., в к-рый вошли 
представители ЦК СДЛК, Воен. орг-ции 
РСДРП (б), «левого блока», Исколастре- 
ла, Вольмарского, Венденского и Юрьев
ского Советов и др. (пред. чл. СДЛК Ю. 
Чаринь, секр. Гайлис). Местные ВРК 
созданы во всех частях, входивших в «ле
вый блок», а также в Валке и Вольмаре. 
26 окт. (8 нояб.) после получения изве
стия о вооруж. восстании в Петрограде 
ВРК назначал в части комиссаров. 28—31 
окт. (10—13 нояб.) в Вендене проходил 
арм. съезд, 248 голосов принадлежало 
«левому блоку», 243 — правому, объеди
нявшему правых эсеров и меныиевиков- 
оборонцев. Соглашат. часть избранного 
съездом Искосола и командование пыта
лись перебросить контррев. войска под 
Петроград и помешать рев. частям уста
новить контроль над тыловым р-ном. Их 
планы были сорваны. С разгромом 
Керенского — Краснова мятежа завер
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шилась борьба за установление Сов. вла
сти в армии. 7(20) нояб. 6-й латыш, и 
436-й полки заняли Валк и установили 
контроль над штабом армии. Власть 
перешла к «левому блоку», к-рый созвал
14—15 (27—28) нояб. в Вендене Чрезвы
чайный арм. съезд (из 545 дел. 400 
поддерживали большевиков). Съезд 
одобрил декреты В т о р о го  Всероссийс
ко го  съезда  С овет ов р а б о ч и х  и  со лд а т 
с ки х  д еп ут а т о в  и избрал новый Искосол 
(45 чел. от «левого блока» и 15 от право
го, пред, большевик С. М. Нахимсон). 
16—18 нояб. (29 нояб. — 1 дек.) Искосол 
образовал арм. ВРК (пред. Нахимсон, 
тов. пред, большевик Я. Ф. Фабрициус). 
На выборах в Учредит, собрание 53,8% 
солдат и офицеров голосовали за боль
шевиков, 32% — за эсеров, 10,4% — за 
националистов, 1,7% — за кадетов, 
0,8% — за меньшевиков-объединенцев, 
0,6% — за нар. социалистов, 0,5% — за 
меныневиков-интернационалистов. В 1-й 
пол. дек. прошли выборы комсостава, 
были утверждены комиссары. В янв. — 
апр. 1918 армия расформирована. Боль
шинство солдат латыш, частей и мн. рус. 
солдат вступили в Кр. Армию.
ДВЁСТИ ВТОРбЙ ПЕХОТНЫЙ з а п Ас 
НЫЙ ПОЛК. Сформирован в 1914. Дис
лоцировался в Костроме. Числ. в окт. 
1917 — св. 2000 солдат. Из группы боль
шевиков, к-рые вели рев. работу в полку 
до Февр. революции, выросла орг-ция 
РСДРП(б) (возглавлял Г. А. Буричен- 
ков), в авг. — св. 200 чл. Её дел. участво
вали во Всерос. конференции фронтовых 
и тыловых воен. орг-ций РСДРП(б) 
(июнь). Полк находился под влиянием 
рабочих города. 10(23) июля солдаты 
выступили против травли большевиков. 
12(25) авг. участвовали в демонстрации 
протеста против Гос. Моек, совещания. 
В авг. полковой к-т большевизировался 
(пред. — солдат Харченко). Солдаты 
полка стали инициаторами переизбрания 
Костромского Совета солд. деп., где 
преобладали эсеры, и объединения его с 
Советом рабочих деп. 26 окт. (8 нояб.) 
полк приветствовал победу соц. револю
ции. На выборах в Учредит, собрание в 
нояб. 1917 80% солдат голосовало за 
РСДРП(б). Часть полка вошла в состав 
Костромских рев. отрядов, сражавшихся 
против войск ген. А. М. Каледина и 
Центр, рады.
ДВЁСТИ ПЯТИДЕСЯТЫЙ ПЕХОТНЫЙ 
ЗАПАСНЫЙ ПОЛК. Сформирован в
1914. Дислоцировался в Коврове (Влади
мирская губ.). Числ. в июле 1917 — ок. 
4000, в нояб. — до 2000 солдат. Уже 28 
февр. (13 марта) 1917 полк перешёл на 
сторону народа. Орг-ция РСДРП(б) сло
жилась ещё до Февр. революции (Г. Ш. 
Берлин, М. С. Лешко, Нейбах и др.); к 
лету 1917 полностью вела за собой сол
дат. Большое влияние на полк оказывали 
рабочие Ковровского пулемётного з-да. 
В июне большая часть полка была назна
чена к отправке на фронт, но выступила 
лишь под угрозой применения оружия. В 
состав ВРК, взявшего 26 окт. (8 нояб.) 
власть в Коврове, от полка вошли боль
шевики Берлин, Г. Г. Жиряков, прапор
щик Шкурин (выборный командир пол
ка). Ок. 400 солдат приехало в Москву
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для помощи в борьбе с контрреволюци
ей.
ДВЁСТИ СОРОКОВбЙ ПЕХбТНЫЙ 
ЗАПАСНЫЙ ПОЛК Казан. ВО. Сформи
рован в 1916. Дислоцировался в Казани. 
Числ. на 1 янв. 1917 — св. 7850 чел. В 
ходе Февр. революции солдаты аресто
вали командира полка, создали полк. к-т. 
Рев. работу вели командир тат. роты 
Я. Д. Чанышев (большевик с марта 1917, 
деп. Казан. Совета), солдат Г. Ахтямов 
(большевик) и др. Солдаты выступали 
против Врем, пр-ва и войны, отказыва
лись воевать; к 10(23) апр. св. 1 тыс. чел. 
находились в самовольных отлучках. 20 
мая (2 июня) группа солдат выступила в 
газ. Казан, к-та РСДРП(б) «Рабочий» 
против «Займ а С вободы ». За рев. агита
цию был арестован солдат Шмаков. 
Полк участвовал в антиправительств, 
демонстрации в связи с И ю ньским  наст у
плением . К 19 июля (1 авг.) на фронт отп
равили св. 5200 чел., затем полк доуком
плектовали. После переизбрания в авг. 
полкового к-та его пред, стал капитан 
Мосальский, тесно сотрудничавший с 
большевиками. Полк осудил к о р н и л о в 
щ ину. На гарнизонном митинге 15(28) 
окт. поддержал большевиков. В период 
Окт. вооруж. восстания в полку разме
щался Воен.-рев. штаб [пред, прапорщик
H. Е. Ершов, рук. Воен. орг-ции при 
Казан, к-те РСДРП(б)]. Полк участвовал 
в борьбе за установление Сов. власти в 
Казани. После Окт. революции стал 
центром формирования нац. чувашских 
рот. Мн. солдаты полка вступили в Кр. 
Армию.
«ДВИГАТЕЛЬ», вагоностроит. и механи
ческий з-д в Ревеле. Осн. в 1899. В 1917 —
I, 6 тыс. рабочих. Орг-цией РСДРП(б) 
з-да рук. О. Рястас (чл. гор. к-та партии), 
М. Ликеметс, Р. Вакман [чл. Сев.-Балт. 
обл. к-та, дел. 7-й (Апр.) конференции и
6-го съезда РСДРП(б)], Р. Венникас 
(пред. гор. ЦК Советов рабочих старост) 
и др. Рабочие з-да участвовали в демон
страциях под большевист. лозунгами, с 
июня выбирали в Ревельский Совет 
только большевиков. Была создана рабо
чая милиция, к-рую возгл. Вакман. Под 
рук. Совета рабочих старост прошло 
неск. забастовок. В нояб. стал прово
диться рабочий контроль.
«ДВИНА», льнопрядильная ф-ка Рус.- 
бельг. анонимного об-ва Витебской 
бумагопрядильной ф-ки (ныне Витеб
ский ковровый комбинат им. 50-летия 
Белорус. ССР). Осн. в 1900. В 1917 — 1,4 
тыс. рабочих; крупнейшее предприятие 
города. Большевики входили в объеди
нённую с.-д. орг-цию; в июле оформился 
гор. к-т РСДРП(б), в сент. — больше
вист. ячейка на ф-ке. В марте от «Д.» в 
гор. Совет направлено 22 деп. В мае по 
инициативе большевиков образованы 
фабком и профсоюз. Рабочие участво
вали в демонстрациях 1 мая, 18 июня, 
Июльской забастовке. В авг. фабком 
установил 5-час. рабочий день для мало
летних. Рабочие на выборах в Учредит, 
собрание проголосовали за большеви
ков; участвовали в установлении Сов. 
власти в Витебске, находились в составе 
гор. Кр. Гвардии (в окт. — св. 400 чел.). 
13(26) нояб. общее собрание рабочих

приветствовало СНК и ВРК Петрограда 
В янв. 1919 ф-ка национализирована. 
ДВЙНСКИЙ ВОЕННЫЙ бКРУГ (ДВО). 
Образован в 1914 взамен упразднённого 
Виленского ВО, тыловой р-н Сев.-Зап., с 
1915 С еверного ф ронт а. В 1917 включал 
Витебскую, Псковскую и часть Лифлянд- 
ской губ.; дислоцировались войска 5-й, 
соединения и части 12-й и временами 1-й 
армий Сев. фронта. К 1 апр. 1917 св. 150 
тыс. чел. в 32 гарнизонах ДВО. Наиболее 
крупные из них: Рижский, Псковский, 
Двинский, Витебский (ок. 50 тыс. чел.), 
Венденский, Невельский. Штаб ДВО в 
1917 в Витебске. Команд. ДВО в 1917: 
ген. Д. П. Зуев. А. К. Байов.

После Февр. революции в гарнизонах 
ДВО были арестованы реакц. генералы и 
офицеры, созданы солд. к-ты и Советы 
солд. деп. 6—9 (19—22) апр. съезд пред
ставителей всех гарнизонов ДВО избрал 
Окружную комиссию (Окодвин), являв
шуюся с мая .спец, органом Сев.-Зап. 
обл. орг-ции Советов по контролю «над 
распоряжениями и действиями команд, 
округом». Действенность контроля сни
жалась засильем в солд. орг-циях мень
шевиков и эсеров. Первоначально в 
большинстве гарнизонов ДВО были соз
даны О бъединённы е организации  
РСДРП, однако процесс размежевания 
шёл здесь быстрее, чем в др. р-нах стра
ны. В нач. мая были образованы само- 
стоят. большевист. организации в Риге и 
Вендене, в июне — в Витебске. Большую 
работу среди солдат ДВО вели больше
вики Э. М. Склянский, А. С. Раков, С. Н. 
Крылов, А. Г. Васильев, Р. Ф. Сивере, 
Д. И. Гразкин, В. С. Денисенко и др. В 
конце июня была образована больше
вист. фракция в Витебском Совете. Сол
даты Риги, Витебска, Вендена, Вольмара 
участвовали в И ю н ьско й  дем онст рации  
под лозунгами большевиков. Наступле
ние контрреволюции после И ю ль ски х  
дней  натолкнулось на сопротивление сол
дат ДВО, что вызвало репрессии, в пер
вую очередь против членов солд. орг- 
ций. В июле—авг. Двинская крепость 
стала местом заключения тысяч солдат, 
гл. обр. из ДВО. Корниловский мятеж вы
звал возмущение солдат ДВО. По инициа
тиве большевиков при Витебском Совете 
было создано Воен.-рев. бюро, устано
вившее контроль за деятельностью 
штаба ДВО, ж.-д. станции и коменда
туры города, приведён в боевую готов
ность гарнизон и высланы отряды рев. 
войск в соседние города. В борьбе с к о р 
ни ло вщ и н о й  солдаты Пскова арестовали 
ряд контррев. офицеров штаба Сев. 
фронта. В сер. сент. образовалась само- 
стоят. большевист. орг-ция в Двинске, в 
окт. была созд. Воен. орг-ция при Витеб
ском к-те РСДРП(б). Началась больше
визация Советов ДВО. Конференция 
большевиков 5-й армии [Двинск, 8—9 
(21—22) окт.], в работе к-рой участво
вали дел. гарнизонов ДВО, потребовала 
передачи власти Советам. Конференция 
Воен. орг-ции РСДРП(б) Сев. фронта 
[Венден, 15(28) окт.], на к-рой было 
представлено 13 тыс. большевиков фрон
та, Балт. флота, ДВО и части П ет р о 
градского  во енн о го  о кр уга  (рус. войск, 
расположенных в Финляндии), выразила
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солидарность с тактикой ЦК РСДРП(б). 
В сер. окт. ЦК партии направил в Псков 
М. М. Лашевича. Б. П. Позерна, В. Л. 
Панюшкина, М. Ефремова, А. Д. Садов
ского, к-рые совместно с большевиками 
гарнизона образовали ВРК и начали 
подготовку вооруж. восстания. После 
победы Октября в Петрограде Сов. власть 
на терр. ДВО была установлена к сер. 
ноября 1917. Штаб ДВО расформирован 
весной 1918.
«двйнцы», 869 рев. солдат гл. обр. 
Пятой армии Сев. фронта, заключён
ных в кон. июня 1917 в Двинскую воен. 
тюрьму за выступления против империа- 
листич. войны и бурж. Врем, пр-ва, за 
распространение большевист. газет и 
листовок. Мн. из них были чл. ротных и 
полковых солд. к-тов, чл. РСДРП(б) и 
сочувствующими.

Знамя отряда солдат-«двинцев». Москва. 1917.

В нач. сент. солдаты-«Д.» были пере
ведены из Двинска в Москву, в Бутыр
скую тюрьму. Здесь они объявили голо
довку, заявив, что «...наш арест есть не 
что иное, как контрреволюционный удар 
по демократии, а по сему для нас — сво
бода или смерть». 9 и 11 (22 и 24) сент. 
«Д.» обратились с письмами в Моссовет 
за содействием в их освобождении. Мос
совет создал спец, комиссию по освобо
ждению «Д.». Моек, орг-ция РСДРП(б) 
развернула борьбу за немедленное их 
освобождение. В результате протестов и 
требований пролетариата Москвы «Д.» 
22 сент. (5 окт.) были освобождены и 
размещены в 2 воен. госпиталях — Савё
ловском и Озерковском (Замоскво
речье). В отряде «Д.» была создана само
стоятельная большевистская организа
ция (ок. 300 чел.). «Д.» избрали свой 
штаб; были назначены командиры рот и 
взводов.

«Д.» обучали Моек, красногвардейцев 
владеть оружием. Отряд «Д.» был надёж
ной вооруж. силой Моек. ВРК в дни Окт. 
боёв. 27 окт. (9 нояб.) по приказу ВРК из 
Савёловского госпиталя во 2-й пол. дня 
«Д.» пришли для охраны Моссовета. Был 
отдан приказ прибыть к Моссовету и 
отряду «Д.» из Замоскворечья. Вечером 
4 взвода «Д.» (ок. 150 чел.) под командой 
Е. Н. Сапунова выступили из Замоскво
речья к Моссовету. На Красной площади 
им преградил путь отряд офицеров и 
юнкеров (ок. 300 чел.). Произошёл пер
вый бой за установление Сов. власти в 
Москве с большими потерями для обеих 
сторон («Д.» потеряли до 70 чел.). 
Командир Сапунов был смертельно

ранен. Остальные пробились к Моссове
ту. Солдаты-«Д.» участвовали в боях за 
гостиницу «Метрополь», Страстной 
монастырь, выбивали юнкеров с Твер
ской ул. (ныне ул. Горького), Тверского 
бульвара, Арбата. Многие «Д.», герой
ски павшие в московских боях, похоро
нены в братской могиле на Красной пло
щади.
ДВОЕВЛАСТИЕ, своеобразное и крайне 
противоречивое переплетение двух вла
стей в России, существовавшее после 
Февр. бурж.-демократич. революции в 
марте—июле 1917: власти буржуазии — 
Врем, пр-ва, и рев.-демократии, дикта
туры пролетариата и крестьянства — 
Советов рабочих, солд. и крест, деп. Рев. 
творчеством масс были созданы Петро- 
совет и Советы на местах. Одновременно 
лидеры крупной буржуазии и обуржуа
зившихся помещиков образовали 27 
февр. (12 марта) Врем, исполнит, к-т 
Гос. думы. Опираясь на вооруж. народ, 
Советы могли взять всю власть в стране. 
Но большинство в Советах принадле
жало меньшевикам и эсерам, к-рые счи
тали, что Россия не созрела для соц. 
революции. Эсеры и меньшевики на 
гребне поднявшейся мелкобурж. волны 
захватили руководство в Советах. Со
циальную сущность Д. В. И. Ленин видел 
в небывалой активизации мелкобурж, 
слоёв населения, составлявших абсолют
ное большинство в стране, а также в 
недостаточной политич. зрелости и орга
низованности пролетариата (часть кадро
вых рабочих находилась на фронте). 
1(14) марта эсеро-меньшевист. лидеры 
Петросовета заключили с Врем, к-том 
Думы соглашение об образовании Врем, 
пр-ва гл. обр. из представителей кадетов 
и октябристов, обусловив его поддержку 
признанием права «контроля» со сто
роны Советов. Пр-во буржуазии не рас
полагало реальными силами для подавле
ния революции и держалось у власти 
лишь благодаря соглашению с Советами.

Отсюда вытекала возможность мирного 
развития революции: бурж. пр-во не смо
гло бы противостоять Советам в случае 
декретирования ими своего единовла
стия.

Д. отражало переходное состояние в 
развитии революции, когда она «...зашла 
дальше обычной буржуазно-демократи
ческой революции, н о  н е  д о ш л а  
е щ е  до „чистой“ диктатуры пролета
риата и крестьянства» ( Л е н и н  В. И., 
ПСС, т. 31, с. 155). Д. не могло быть дли
тельным, оно содержало непримиримые 
противоречия, к-рые должны были раз
решиться установлением единовластия 
либо Советов, либо Врем, пр-ва. Лозунг 
большевиков «Вся власть Советам!» 
призывал к ликвидации Д., дальнейшему 
развитию революции и был направлен на 
мирное перерастание её в социалистичес
кую. В Июльские дни меньшевики и 
эсеры открыто перешли в лагерь контр
революции. 9(22) июля меньшевистско
эсеровский ВЦИК Советов и исполком 
Советов крест, деп. объявили о призна
нии неогранич. полномочий Врем, пр-ва. 
Вся власть перешла к Врем, пр-ву, уста
новившему контррев. диктатуру. Советы 
временно утратили своё значение орга
нов рев.-демократич. диктатуры, превра
тились в безвластный придаток бурж. пр- 
ва. Д. кончилось. Переход власти к тру
дящимся стал возможен лишь путём 
вооруж. восстания, к-рое произошло
24—25 окт. (6—7 нояб.) 1917. 
ДВОРЦбВАЯ ПЛбЩАДЬ, архит. 
ансамбль в центре Петрограда, образо
ванный зданиями Зимнего дворца (арх. 
В. В. Растрелли, 1754—62) и Гл. штаба с 
аркой (арх. К. И. Росси, 1819—29). В 
центре Д. п. — Александровская колонна 
(арх. А. А. Монферран, 1830—34). С Д. 
п. связаны мн. события 1917. Здесь про
ходили Первомайская и Июньская демон
страции, располагался лагерь прави
тельств. войск в Июльские дни. 25 окт. (7 
нояб.) 1917 Д. п. была опоясана юнкер-
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скими караулами, охранявшими Зимний 
дворец. На ней было сложено неск. боль
ших штабелей дров: у гл. ворот дворца, 
вокруг Александровской колонны и у 
входа в Гл. штаб. Поленница у гл. ворот 
дворца была превращена юнкерами в 
баррикаду с пулемётными гнёздами. Со 
2-й пол. дня 25 окт. (7 нояб.) Д. п. была 
оцеплена войсками ВРК, занявшими 
постепенно все выходы с площади. После 
неоднократно возникавшей перестрелки, 
в результате к-рой большинство защит
ников Временного правительства, нахо
дившегося в Зимнем дворце, покинули 
свои позиции, через Д. п. во 2-м часу 
ночи устремились революционные рабо
чие, солдаты и матросы на штурм Зим
него дворца.
ДВОРЙНСТВО, сословие в России. По 
Всерос. переписи 1897 числ. св. 1,85 млн. 
чел. (1,22 млн. потомственных дворян и 
0,63 млн. личных), т. е. 1,5% нас. Рос. 
империи. Состояло из дворян-помещиков 
и служилого Д. (гл. обр. чиновников). В 
Д. входило всё высшее и среднее чинов
ничество, офицерский состав армии и 
флота (см. Сословия, чины и звания, 
Офицеры). Наиболее влият. частью Д. 
являлись дворяне-землевладельцы,
составлявшие класс помещиков. В итоге 
реформы 1861 у дворян было ок. 80 млн.
дес. земли, в 1877 — 73,1 млн. дес. (80% 
всей частновладельч. земли). Значит, 
остатки феод, системы, прежде всего

дворянское землевладение, сохранялись 
в России вплоть до Октябрьской револю
ции.

Д. сохраняло свою корпоративную орг- 
цию, а также господств, положение в 
управлении страной. Часть Д., особенно 
дворянская интеллигенция, тяготела к 
буржуазии и с началом Революции 1905— 
1907 вошла в бурж. партии октябристов 
и кадетов. В 1906 создана общерос. 
орг-ция Д. — «Объединённое дворян
ство», возглавлявшаяся Советом объеди
нённого Д. Во время Революции 1905—07 
Д. было гл. опорой царского пр-ва в 
борьбе с рев. движением. Под угрозой 
новой революции складывался контррев. 
блок Д. и верхушки буржуазии. Д. 
отстаивало монархию в период Февр. 
революции 1917. После свержения само
державия сохраняли своё действие 
законы о привилегиях Д. Местные 
органы Д. продолжали функциониро
вать. Его представитель кн. Г. Е. Львов 
возглавил бурж. Врем, пр-во 1-го соста
ва. Д.'вместе с буржуазией принимало все 
меры для подавления революции и созда
ния воен. диктатуры (см. Корниловщи
на). К 1917 ок. Ч2 помещ. земель было 
заложено в банках. Передача этих 
земель крестьянам фактически означала 
бы конфискацию значит, капитала у бур
жуазии. Врем, пр-во не шло на этот акт. 
Болыпевист. партия призывала крестьян 
к захвату помещ. земель явочным поряд

ком. Врем, пр-во направляло в деревню 
карат, экспедиции. К осени 1917 борьба 
крестьян за помещ. земли приняла харак
тер агр. войны. Окт. соц. революция 
Декретом о земле уничтожила дворян
ское землевладение. 10(23) нояб. утверж
дён ВЦИК декрет СНК «Об уничтоже
нии сословий и гражданских чинов». 
После победы Окт. революции большая 
часть представителей Д. стала на путь 
активной антисов. деятельности. Часть 
офицеров из дворян служила в бело- 
гвард. армиях. Значит, число дворян эми
грировали из России.
ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ ПЕХОТНЫЙ 
ЗАПАСНЫЙ ПОЛК Казанского ВО. 
Сформирован в 1916. Дислоцировался в 
Казани. Числ. на 1 янв. 1917 — ок. 10400 
чел. В ходе Февр. революции солдаты 
создали 4(17) марта полк, к-т, арестовали 
командира полка. В апр. вокруг 
Г. П. Соколова сложилась группа сочув
ствующих РСДРП(б), в т. ч. В. Кортов 
[позже секр. воен. орг-ции при Казан, 
к-те РСДРП(б)]. В нач. мая полк, к-т раз
работал устав, в осн. к-рого лежал При
каз М 1 Петроградского Совета. Устав 
отражал влияние большевиков. Н. Вахи
тов, Захаров, Щербаков были коррес
пондентами газ. Казан, к-та РСДРП(б) 
«Рабочий». Солдаты отказывались вое
вать, к 12(25) июня 1451 чел. находился в 
самовольных отлучках. За рев. актив
ность 11 маршевых рот в марте—окт.



отправлено на фронт. После доуком
плектования в полку в авг. числилось ок.
3,5 тыс. чел., но V2 отсутствовала. 7(20) 
сент. полк, к-т единогласно осудил кор
ниловщину. Полк имел тесную связь с 
рабочими; парторганизатором в него 
Казан. к-т РСДРП(б) направил 
И. И. Шулакова (чл. партии с 1916). На 
гарнизонном митинге 15(28) окт. солдаты 
выразили полную поддержку большеви
кам. Полк активно участвовал в Окт. 
вооруж. восстании в городе. В кон. февр. 
1918 передан в мусульм. бригаду, коман
дование к-рой безуспешно стремилось 
превратить его в опору тат. национали
стов для борьбы против Сов. власти. 
Полк расформировали, часть его лич
ного состава вступила в Кр. Армию. 
ДЕВЯНОСТО ЧЕТВЁРТЫЙ ПЕХбТНЫЙ 
ЗАПАСНЫЙ ПОЛК Казанского ВО. 
Сформирован в 1916. Дислоцировался в 
Казани. Числ. на 1 янв. 1917 — ок. 11 
тыс. чел. 4(17) марта 1917, после изве
стия о рев. событиях в Петрограде, сол
даты арестовали командира полка, соз
дали первый в гарнизоне полк. к-т. По 
инициативе солдат-мусульман в марте 
был образован Казан, мусульм. воен. к-т. 
Рев. работу вели адъютант полка В. И. 
Новиков (большевик с 1904), прапорщик 
М. В. Капралов (большевик) и др. Полк 
участвовал в антиправительств, демон
страции в связи с Июньским наступлени
ем. За рев. выступления 15 маршевых 
рот отправлено в марте—окт. на фронт. 
Солдаты отказывались воевать: 4(17) 
мая они сорвали отправку на фронт 1 
тыс. чел. (не явились на вокзал св. 700 
солдат), на 12(25) июня из 5020 списоч
ного состава 821 чел. находился в само
вольных отлучках. Солдаты осудили кор
ниловщину. За критику Врем, пр-ва пра
порщики Никитин и Федотов были 
отданы под суд. В сент. полк доуком
плектовался, прибыл ряд большевиков, в 
т. ч. участник Июньской демонстрации в 
Петрограде Л. В. Жестянников. На гар
низонном митинге 15(28) окт. солдаты 
выразили поддержку большевикам. 
Полк участвовал в установлении Сов. 
власти в Казани. В дек. 1917 из 4500 сол
дат большинство вступило в Кр. Армию. 
ДЕВЯНбСТЫЙ ПЕХбТНЫЙ ЗАПАС
НЫЙ ПОЛК Казанского ВО. Сформиро
ван в 1916. Дислоцировался в Саратове. 
Численность к 1917 — св. 13 200 чел. В 
ходе Февр. революции 3—5 (16—18) 
марта солдаты отстранили командира 
полка и реакц. офицеров, создали рот
ные и полковой к-ты (в последнем преоб
ладали эсеры). Полк вначале поддержи
вал Врем, пр-во. Рев. пропаганду вели: 
штабс-капитан Мачавариани, солдаты 
Большаков, Зеленский и др. 14(27) июня
15-я рота потребовала немедленного 
созыва Учредит, собрания, опубликова
ния тайных договоров, конфискации 
воен. сверхприбылей, передачи земли 
крестьянам. Полк осудил Июньское 
наступление, выступил против травли 
большевиков. Командование округа 
решило отправить его на фронт; солдаты 
захватили оружие; всё-таки большинство 
их отправили. После пополнения быв. 
фронтовиками в окт. в нём числилось св. 
2940 чел. Полк выступил против Гос.

Моек, совещания и корниловщины. 
11(24) сент. объединённый митинг 90-го 
и 91-го полков выразил недоверие Врем, 
пр-ву, потребовал заключения мира без 
аннексий и контрибуций, передачи вла
сти Советам. 25 окт. (7 нояб.) полк под 
команд, штабс-капитана П. К. Щерба
кова [чл. РКП(б) с мая 1918] перекрыл 
реакц. казачьим частям подступы к Сара
тову; Щербаков стал первым сов. нач. 
гарнизона. Полк боролся с дутовщиной. 
В кон. марта 1918 часть солдат демобили
зовалась, остальные вступили в Кр. 
Армию.
ДЕВЯТАЯ АРМИЯ рус .  ф р о н т а
1 - й  мир .  в о й н ы. В 1917 действо
вала на Румынском фронте. В её состав 
в разное время входили 2-й, 10-й, 18-й, 
24-й, 26-й, 29-й, 36-й, 40-й, 45-й, 48-й арм.,
5-й и 6-й кав. корпуса. Числ. на 1(14) 
марта ок. 458 тыс., на 1(14) сент. 1917 ок. 
352 тыс. чел. Штаб — в г. Ботошани, 
затем — в г. Роман (оба Румыния). 
Командующие: П. А. Лечицкий [янв. — 
18 апр. (1 мая)], Г. В. Ступин [18 апр. (1 
мая) — 11 (24) авг.], В. А. Черемисов 
[11(24) авг. — 9(22) сент.], А. К. Кель- 
чевский (сент. — нояб.), Г. П. Сафронов 
[с 9 (22) дек. 1917]. Армия располагалась 
на правом фланге фронта.

К нач. 1917 небольшие большевист. 
группы имелись в гарнизоне г. Сучава 
(рук. В. Н. Лобова), в автороте штаба 
армии (рук. Ф. И. Рогов), в команде 
шоферов 48-й пех. дивизии (24-й корпус), 
в частях 40-го и 45-го корпусов и учре
ждениях Земского союза. После Февр. 
революции в исполком Сучавского гар
низонного Совета вошли большевики 
Лобова, И. В. Осьмов и Вавилов (Ось- 
мов и в арм. к-т). В Романе большевист. 
группы были созданы в большинстве 
арм. технич. подразделений, пред, их к- 
та — Рогов. В 24-м корпусе большевик 
Н. К. Козлов стал пред. полк, и чл. диви
зионного и арм. к-тов; чл. большевист. 
группы 48-й дивизии Ростовцев избран в

арм. к-т, впервые собравшийся 22 апр. (5 
мая) (большинство эсеры и меньшеви
ки). С кон. марта в армии развернулись 
смещения и аресты реакц. офицеров и 
генералов. 18 апр. (1 мая) в Романе и 
Сучаве прошли солд. демонстрации. 
Большую помощь арм. большевикам 
оказали агитаторы (П. Н. Мостовенко, 
Я. Д. Милешин, А. В. Каминский), при
езжавшие на фронт в мае—июне из 
Петрограда и Одессы. При участии 
Мостовенко созданы орг-ции РСДРП(б) 
при штабе 24-го корпуса, в 65-й пех. диви
зии (26-й корпус).

Подготовка к наступлению вызвала 
антивоен. выступления. В сер. мая отка
зались выполнить боевой приказ солдаты 
103-й пех. дивизии (36-й корпус), три 
недели они требовали отвода в тыл; 27 
мая (9 июня) 155-й пех. полк (45-й кор
пус) принял резолюцию: приветствие 
Ленину и поддержка лозунгов братания и 
прекращения войны. 13(26) июня с тре
бованиями перехода власти в руки Сове
тов и заключения мира выступил полк, 
к-т 675-го пех. полка. Попытки командо
вания бросить войска в наступление 
встретили массовое неповиновение (см. 
Июньское наступление). 25 июня (8 
июля) 30-тыс. митинг 26-го корпуса при
нял резолюцию протеста против войны и 
потребовал передачи власти Советам. 
Аналогичные требования выдвигались в 
24-м и 40-м корпусах. После Июльских 
дней арестованы сотни солдат, в т. ч. мн. 
большевики, неск. частей расформирова
но. 27 июля (9 авг.) был произведён 
обыск в помещении арм. к-та, изъяты 
его док-ты. Резолюции протеста, к-рые 
приняли мн. к-ты армии и др. орг-ций, 
заставили командование 28 июля (10 авг.) 
прекратить произвол. Во время корни
ловщины в ночь на 29 авг. (11 сент.) арм. 
комитет предписал всем комитетам при
казы Корнилова не исполнять. Было аре
стовано несколько десятков реакцион
ных офицеров.
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7(20) сент. совещание к-тов ряда 
частей 29-го корпуса потребовало пере
дать власть в руки Советов (112 — за, 6 — 
против, 11 — воздержались). В окт. 
такие резолюции приняты в 18-м, 26-м, 
40-м и 45-м корпусах. В Бессарабской 
губернии нарастало крест, движение, в 
к-ром участвовали солдаты. К нач. окт. в 
24-м корпусе — до 800 большевиков, в 
3-м Туркест. стрелк. полку (26-й корпус) 
— ок. 400. 27—29 сент. (10—12 окт.) в 
Ботошани состоялась конференция с.-д. 
орг-ций армии (144 дел. с решающим 
голосом и 22 с совещат. от 67 орг-ций с 
3,2 тыс. чл., в т. ч. 47 большевиков, 30 
интернационалистов, 55 оборонцев, 12 
внефракц. c.-д.). В ответ на вооруж. вос
стание в Петрограде 27 окт. (9 нояб.) по 
указанию командования и соглашат. 
Румчерода был создан эсеро-меныпе- 
вист. «ВРК» из представителей арм. к-та, 
орг-ций эсеров и c.-д., комсостава, нацио- 
налистич. к-тов, казаков и др. «ВРК» 
пытался помешать распространению в 
армии известий об Окт. революции и 
декретов 2-го съезда Советов. Однако 
ещё 26 окт. (8 нояб.) к-т 29-го корпуса 
выпустил листовку с сообщением о пере
ходе власти к Советам, 27 окт. (9 нояб.) 
Окт. революцию приветствовали к-ты
7-й стрелк. дивизии (40-й корпус), 23-й 
пех. дивизии (29-й корпус), 3-й Туркест. 
стрелк. дивизии (26-й корпус). В кон. 
окт. — нач. нояб. созданы большевист. 
ВРК в 18-м и 40-м корпусах. В нач. нояб. 
большевики армии вышли из объеди
нённой с.-д. орг-ции и образовали к-т 
РСДРП(б) (пред. П. И. Зуев), к-рый соз
вал конференцию арм. большевиков [Бо
тошани, 23—25 нояб. (6—8 дек.); 197 дел. 
от 6,5 тыс. чл. и 18,7 тыс. сочувству
ющих, пред, президиума Рогов]. После 
доклада В. Г. Юдовского принята резо
люция поддержать СНК, избран арм. к-т 
РСДРП(б) (Зуев, Рогов, М. Н. Троицкий 
и др.). К кон. нояб. в большинстве частей 
армии закончены перевыборы солд. орг- 
ций, к-рые показали рост влияния боль
шевиков. В то же время сторонники 
Центральной рады объявили «украин
скими» 5 дивизий 26-го и 40-го корпусов. 
В кон. нояб. власть в армии перешла в 
руки врем. ВРК, к-рым рук. большевики.

2—5 (15—18) дек. в Ботошани состо
ялся арм. съезд (503 дел., в т. ч. 240 боль
шевиков и 150 лев. эсеров; пред. — боль
шевик Г. П. Сафронов), к-рый признал 
власть СНК, выразил протест против 
действий Центр, рады, постановил 
начать демобилизацию и избрал новый 
арм. к-т ВРК. В ночь на 11(24) дек. 
войска Центр, рады захватили Ботошани 
и установили контроль над арм. штабом. 
Оставшиеся на свободе чл. арм. к-та и 
большевист. центра организовали про
рыв большинства частей 2-го, 18-го и 40
го корпусов в расположение Восьмой 
армии, в штаб к-рой влилась и рев. часть 
арм. штаба.
ДЁГОТЬ Владимир Александрович 
(1889—1944), участник борьбы за Сов. 
власть в Одессе. Чл. Ком. партии с 1904. 
Участник Революции 1905—07. После 
Февр. революции 1917 вернулся из эми
грации, с июля 1917 один из пред. Одес
ского Совета, с 1918 чл. к-та РСДРП(б).
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С марта 1918 на подпольной работе на 
Украине, с дек. 1918 один из рук. 
«Иностр. коллегии» при Одесском обко
ме КП(б)У. С 1919 на парт., проф. и гос. 
работе.
д ё й с т в у ю щ а я  Ар м и я  и  ф л о т .
Р е в о л ю ц и я  на  Се в . ,  З а п . ,  
Ю г о - 3 а п., Р у м., К а в к. ф р о н 
т а х ,  Б а л т . ,  Ч е р н о м о р с к о м  
ф л о т а х .  Осенью 1917 Д. а. и ф. насчи
тывали св. 6,5 млн. чел. Это была огром
ная политич. и вооруж. сила. В. И. Ле
нин подчёркивал, что без её перехода на 
сторону большевиков соц. революция не 
смогла бы победить (см. ПСС, т. 40, с.
9—10). Подготавливая рабочий класс к 
завоеванию власти, РСДРП(б) сосредо
точила на фронтах и флотах много опыт
ных парт, работников. К окт. 1917 под 
рук. ЦК РСДРП(б) развернулось широ
кое стр-во большевист. воен. орг-ций. 
Западный фронт (1111 тыс. чел.) насчи
тывал [на 5(18) окт.] св. 21460 чл. партии 
и св. 27230 чел. сочувствующих; Север
ный фронт (с Балтийским флотом и 
районом Финляндии) (1135 тыс. чел.) — 
св. 13000 чл. [на 15(28) окт.]; Юго-Запад
ный фронт (1800 тыс. чел.) — 7064 чл. 
партии [на 23 сент. (6 окт.)]; Румынский 
фронт (св. 1500 тыс. чел.) — св. 7000 чл. 
партии [на 28 окт. (10 нояб.)]. Т. о., в Д. 
а. и ф. (без Кавказского фронта и Чер
номорского флота) вели самоотвержен
ную героич. политич. работу ок. 50 тыс. 
коммунистов и до 40 тыс. сочувству
ющих. Благодаря их деятельности шёл 
бурный процесс большевизации армии. К 
окт.—нояб. 1917 РСДРП(б) вела за собой 
почти V2 солдат Д. а. и ф.

В ленинском плане вооруж. восстания 
важное место занимали ближайшие к 
Петрограду и Москве Сев. и Зап. фрон
ты, Балт. флот. Рев. части этих фронтов 
и флота должны были прикрыть сто
лицы от возможного подхода контррев. 
войск и в случае необходимости всей 
своей вооруж. мощью стать на их защи
ту. Парт, орг-ции Балт. флота, Сев. и 
Зап. фронтов своевременно подготови
лись к поддержке вооруж. восстания в 
Петрограде. «Все наши силы мы отдаем 
в распоряжение ЦК и по первому его 
кличу будем творить единую волю всего 
социалистического пролетариата России 
и Интернационала» — гласила теле
грамма от конференции большевиков
12-й армии (Сев. фронт) в ЦК РСДРП(б).

Весть о победе Окт. вооруж. восстания 
в Петрограде, затем в Москве быстро 
распространилась в окопах и была вос
торженно встречена фронтовиками. 
Отовсюду в столицу поступали сообще
ния, что рев. солдаты готовы всеми 
силами поддержать власть Советов. 
«Вновь организованной власти Сове
тов, — заявил Центробалт, — весь 
Балт. флот безусловно доверяет и бес
прекословно подчиняется, признавая эту 
власть единственно законной... За все 
наши требования мы отдадим нашу силу 
и жизнь». Центробалт установил рев. 
власть на флоте, предоставив всю мощь 
Балт. флота в распоряжение Петрогр. 
ВРК.

В кон. октября — нач. ноября во всех 
армиях Сев. фронта были созданы ВРК,

Большевистские газеты для солдат, выходившие 
накануне Октября.

к-рые взяли власть в армиях в свои руки. 
Комиссаром фронта СНК назначил 
Б. П. Позерна. Большевики установили 
контроль над деятельностью командова
ния фронта. Прошли перевыборы солд. 
к-тов, арм. съезды; ВРК 5-й армии 
(А. И. Седякин, И. М. Кригер, Н. Д. Со- 
бакин) взял под контроль штаб армии в 
Двинске и преградил путь контррев. 
частям, двигавшимся для поддержки 
Керенского—Краснова мятежа. Воен. 
орг-ция РСДРП (б) армии сообщила в ЦК 
РСДРП(б): «На месте в 5-й армии вся 
власть в наших руках... Если вам теперь 
понадобится помощь, то через 24 часа 
после радиограммы наш отряд будет под 
Петроградом, под Смоленском, в Вели
ких Луках, где хотите...».

На сторону Сов. власти сразу же 
встали 40 тыс. латышских стрелков, 
сыгравших крупную роль в установлении 
Сов. власти в Латвии. Съезд 12-й армии 
(ноябрь) избрал большевист. Искосол. 
Комиссаром 12-й армии СНК назначил
С. М. Нахимсона. Собравшийся в 
Пскове в кон. ноября 1917 съезд предста
вителей солдат Сев. фронта создал фрон
товой к-т (26 большевиков и 11 лев. эсе
ров) и закрепил победу соц. революции 
на фронте.

На Зап. фронте Минский Совет 25 окт. 
(7 нояб.) взял власть в свои руки. Был 
создан ВРК Зап. области и фронта 
(А. Ф. Мясников, М. И. Калманович, 
К. И. Ландер, В. Г. Кнорин и др.). 
Попытки штаба фронта разгромить 
большевиков не удались. Опираясь на 
рев. солдат, ВРК сместил команд, фрон
том ген. П. С. Балуева и назначил на 
этот пост большевика — подпол к. 
В. В. Каменщикова.

Солдаты фронта восторженно привет
ствовали революцию. 30 окт. (12 нояб.) 
съезд фронтовиков Гренадерского кор
пуса заявил в своей резолюции: «Всю



свою вооруженную мощь Гренадерский 
корпус предоставляет в распоряжение 
Петроградского Военно-революцион
ного комитета и в любой момент готов 
выступить в защиту власти Советов сол
датских, рабочих и крестьянских депута
тов. Привет правительству Народных 
комиссаров. Горячий привет вождю 
новой революции товарищу Ленину!».

20 нояб. (3 дек.) в Минске открылся 
съезд представителей Зап. фронта. Из 
714 дел. было 473 большевика и 74 лев. 
эсера. Съезд приветствовали представи
тели ЦК партии и ВЦИК Г. К. Орджони
кидзе и В. Володарский. Съезд закрепил 
победу Сов. власти на фронте и избрал 
нового команд, фронтом — А. Ф. Мяс
никова. Во фронтовой к-т из 100 чл. 
было избрано 80 большевиков.

Победа революции на Сев. и Зап. 
фронтах создала условия для быстрой 
ликвидации крупного центра контррево
люции — Ставки верх, главнокоманд., 
готовившей заговор против соц. револю
ции. Пред. СНК Ленин сместил с поста 
верх, главнокоманд. ген. Н. Н. Духонина 
за саботаж распоряжений Сов. пр-ва и 
назначил верх, главнокоманд. больше
вика — прапорщика Н. В. Крыленко, 
к-рый 20 нояб. (3 дек.) прибыл с отрядом 
рев. рабочих и матросов в Ставку в г. 
Могилёв и взял в свои руки центр, аппа
рат управления войсками.

Победа соц. революции на ближайших 
к столице фронтах и Балт. флоте была 
крупным успехом коммунистов и имела 
огромное значение для её дальнейшего 
развития. Ленин писал: «Ни о каком 
сопротивлении со стороны армии против 
Октябрьской революции пролетариата, 
против завоевания политической власти 
пролетариатом, не могло быть и речи, 
когда на Северном и Западном фронтах у 
большевиков был гигантский перевес, а 
на остальных фронтах, удаленных от 
центра, большевики имели время и воз
можность о т в о е в а т ь  к р е с т ь я н  
у э с е р о в с к о й  п а р т и и . . . »  
(ПСС, т. 40, с. 10).

Соц. революция на Юго-Зап., Рум. и 
Кавк. фронтах имела более сложный и 
затяжной характер. Эти фронты были 
удалены от гл. пролет, центров. В их 
ближайшем тылу находились агр., нац. 
районы. Здесь имели более прочные 
позиции меньшевики и эсеры. В блоке с 
ними выступали бурж.-националистич. 
партии и орг-ции Украины, Молдавии, 
Закавказья.

Несмотря на все препятствия, декреты 
Сов. власти доходили до самых отдалён
ных окопов, блиндажей и землянок. 
Большевики энергично отвоёвывали 
солд. массы у соглашателей и национали
стов. На Юго-Зап. фронте в 1-й пол. 
нояб. состоялись проходившие под вли
янием большевиков корпусные и арм. 
съезды. 18 нояб. (1 дек.) в Бердичеве 
открылся фронтовой съезд, на к-рый ЦК 
РСДРП(б) направил своими представите
лями В. И. Зофа и М. М. Лашевича. На 
съезде разгорелась ожесточённая 
шестидневная борьба по осн. вопросу — 
о власти. Блок меньшевиков, эсеров и 
националистов сорвал принятие резолю
ции большевиков о поддержке Сов. вла

сти. Но большевики добились создания 
ВРК Юго-Зап. фронта (пред, большевик 
Г. В. Разживин), к-рый и взял власть в 
свои руки на фронте.

На Рум. фронте борьба за власть Сове
тов протекала в ещё более сложных 
условиях. Здесь влияние мелкобурж. 
партий и националистов было ещё более 
сильным. К тому же эта борьба осложни
лась интервенцией со стороны боярской 
Румынии. Экстренный фронтовой съезд, 
открывшийся 31 окт. (13 нояб.) и состо
явший гл. обр. из меньшевиков и эсеров, 
принял резолюцию, в к-рой вооруж. вос
стание в Петрограде было осуждено и 
одобрено формирование сводной карат, 
дивизии в помощь Керенскому. Но это 
решение вызвало взрыв негодования 
среди солдат и не было осуществлено.

В авангарде борьбы за Сов. власть на 
фронте выступила 8-я армия. Больше
вики провели дивизионные, корпусные и 
арм. съезды, к-рые высказались за Сов. 
власть. 2(15) дек. большевики образо
вали ВРК Рум. фронта (пред. П. И. Бара
нов); СНК назначил комиссаром фронта
С. Г. Рошаля, прибывшего на фронт с 
группой парт, работников. Контррев. 
силы во главе с главнокоманд. рус. арми
ями Рум. фронта ген. Д. Г. Щербачёвым 
перешли к активным действиям, начав 
террор. Были арестованы члены ВРК 
фронта и ряда армий; Рошаль был звер
ски убит.

Но революция развивалась. 10(23) дек. 
в Одессе открылся съезд Румнерода 
(представителей Совета Рум. фронта, 
Черномор, флота и Одесской обл.). 
Большинство на съезде составляли боль
шевики и лев. эсеры. Съезд одобрил 
политику СНК, обещал ему полную 
поддержку и избрал новый исполком 
Румчерода (пред, большевик В. Г. Юдов- 
ский), к-рый и объявил себя высшей вла
стью на фронте и в области. Вооружён
ная борьба рев. сил с войсками рус. 
контрреволюции, Центр, рады, рум. 
оккупантами продолжалась 2 мес. Герм, 
оккупация помешала окончат, победе 
Сов. власти на фронте.

На Кавк. фронте бюро большевист. 
воен. орг-ций фронта обратилось 27 окт. 
(9 нояб.) к солдатам с призывом: «На 
помощь революционному Петрограду!». 
В кон. ноября Кавказский краевой коми
тет РСДРП(б) обратился к фронтови
кам с призывом признать власть СНК на 
Кавказе. 10(23) дек. в Тифлисе открылся 
съезд Кавк. армии. Большевист. фрак
цию возглавляли С. Г. Шаумян, М. Г. 
Цхакая и др. Большинством голосов 
съезд принял резолюцию о признании и 
поддержке СНК РСФСР, осудил анти- 
нар. действия Закавказского комисса
риата и избрал Краевой совет Кавк. 
армии (пред. — большевик Г. Н. Корга- 
нов, секр. — И. В. Малыгин). В янв. 1918 
солдаты Сарыкамышского гарнизона 
заявили: «...горячо приветствуем Совет 
Народных Комиссаров и объявляем себя 
Советской революционной армией, гото
вой выступить по первому зову рабоче
крестьянского правительства на защиту 
нашей Великой Российской революции».

Д. а. и ф. направили рев. части солдат 
и матросов для подавления контррев.
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Первая страница рукописи В. И. Ленина «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
Начало января 1918.

очагов внутри страны: калединщины, 
дутовщины, левоэсеровских мятежей и 
т. д. При создании Кр. Армии Д. а. и ф. 
выделили в её состав боеспособные войс
ка: Сев. фронт — 24 тыс. солдат, Зап. — 
15 тыс., Рум. — 10 тыс.

Миллионы солдат прошли в армии 
школу рев. борьбы и, будучи демобили
зованными, разъехались по стране в 
качестве агитаторов и борцов за Сов. 
власть. В марте 1918 Ленин говорил, что 
сов. орг-ции, созданные народом, 
«...только теперь, когда вернулись с 
фронта солдаты, дошли до последнего, 
деревенского захолустья» (ПСС, т. 36, с. 
85—86).

Завоевав на свою сторону армию, 
партия большевиков лишила контррево
люцию вооруж. опоры и тем облегчила и 
ускорила установление и упрочение в 
России Сов. власти.
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ НАРОДОВ РОС
СИИ, акт Сов. пр-ва, положивший 
начало практич. претворению в жизнь

программы большевист. партии по нац. 
вопросу. Проект разработан на осн. 
ленинских принципов и утверждён СНК 
2(15) нояб. 1917. Декларация опубл: в 
«Правде» от 3(16) нояб. 1917. В ней про
возглашены осн. положения сов. нац. 
политики: равенство и суверенность 
народов России; их право на свободное 
самоопределение вплоть до отделения и 
образования самостоят. гос-в; отмена 
всех и всяких нац. и нац.-религ. привиле
гий и ограничений; свободное развитие 
нац. меньшинств и этнографии.групп, 
населяющих терр. России. Провозглаше
ние права ранее угнетённых народов на 
свою нац. государственность обеспечи
вало условия для ликвидации вражды 
между национальностями и недоверия к 
рус. народу, для выявления единства 
интересов трудящихся всех национально
стей страны, для осознания необходимо
сти объединения их усилий в решении 
общих задач. В декларации осуждается 
политика натравливания одной нации на

др., проводившаяся царским и Врем, 
пр-вами. Этой политике нац. гнёта про
тивопоставлена политика добровольного 
союза народов России. Претворение в 
жизнь программы партии большевиков 
по нац. вопросу сыграло большую роль в 
установлении дружбы и доверия между 
народами, способствовало сплочению их 
вокруг Сов. власти, завершившемуся 
образованием СССР.
ДЕКЛАРАЦИЯ п р а в  т р у д я щ е г о с я  и  
ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА, кон- 
ституц. акт Сов. республики, закрепив
ший завоевания Окт. революции и про
возгласивший осн. принципы и задачи 
соц. гос-ва. Декларация не ограничилась 
тем, что сформулировала задачи дикта
туры пролетариата, но и законода
тельно оформила их применительно к 
условиям России, к сов. типу гос-ва. 
Проект написан В. И. Лениным и 3(16) 
янв. 1918 принят ВЦИК. 5(18) янв. фрак
ция большевиков от имени Сов. власти 
внесла декларацию на обсуждение Учре
дительного собрания, но его эсеро-мень- 
шевист. большинство отказалось рассмо
треть её. 12(25) янв. проект декларации с 
нек-рыми изменениями был утверждён
3-м Всерос. съездом Советов рабочих и 
солд. деп. После объединения его^с 3-м 
Всерос. съездом крест, деп. декларация 
была вновь утверждена 18(31) янв. объ
единённым съездом Советов. Состояла 
декларация из 4 разделов. В 1-м устанав
ливались политич. основы Сов. соц. гос- 
ва. Россия провозглашалась Республикой 
Советов, к-рым принадлежит вся власть 
в центре и на местах. Сов. Республика 
учреждалась на основе свободного союза 
свободных наций как федерация сов. нац. 
республик. Во 2-м разделе определялись 
осн. задачи Сов. власти — уничтожение 
всякой эксплуатации человека челове
ком, устранение деления общества на 
классы, подавление сопротивления экс
плуататоров и установление соц. органи
зации общества. Подтверждались: 
отмена частной собственности на землю, 
декреты о рабочем контроле и о ВСНХ, 
национализации банков. В стране вводи
лась всеобщая трудовая повинность. Для 
защиты завоеваний революции декрети
ровалось вооружение трудящихся, обра
зование Кр. Армии и полное разоруже
ние имущих классов. В 3-м разделе закре
плялись осн. принципы внеш. политики 
Сов. гос-ва: борьба за мир между народа
ми, отмена тайных договоров, уважение 
к нац. суверенитету всех народов, пол
ный разрыв с политикой бурж. гос-в, 
порабощающих трудящиеся массы коло
ний и зависимых стран; одобрялись про
возглашение СНК независимости Фин
ляндии, вывод войск из Персии (введены 
царским пр-вом во время 1-й мир. вой
ны), объявление свободы самоопреде
ления Тур. Армении, аннулирование 
иностр. займов, заключённых царским и 
Врем, пр-вами. В 4-м разделе провозгла
шалось устранение эксплуататорских 
классов от участия в управлении Сов. 
гос-вом; подчёркивалось, что власть 
должна принадлежать целиком и исклю
чительно трудящимся массам и их полно
мочному представительству — Советам 
рабочих, солд. и крест, деп. В деклара



ции заявлялось, что Сов. власть ограни
чивается установлением коренных начал 
федерации сов. республик России, предо
ставляя возможность рабочим и крестья
нам каждой нации принять самостоят. 
решение об участии в федеральном пр-ве 
и в др. федеральных учреждениях. По 
предложению Ленина декларация была 
включена в качестве первого раздела в 
Конституцию РСФСР.
ДЕКРЁТ, наименование правового акта. 
После Окт. революции в форме Д. изда
вались законодат. акты, принимавшиеся 
съездами Советов, ВЦИК, СНК. «Д е- 
к р е т ы ,  э т о  — и н с т р у к ц и и ,  
з о в у щ и е  к м а с с о в о м у  п р а к 
т и ч е с к о м у  д е л у »  (Ленин В. И., 
ПСС, т. 38, с. 199).
ДЕКРЁТ О ВВЕДЁНИИ В РОССИЙ
СКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗАПАДНОЕВРО
ПЕЙСКОГО КАЛЕНДАРИ. Декрет отме
нил юлианский календарь (введён в 
1700), отстававший к 20 в. от принятого в 
большинстве стран григорианского 
календаря на 13 суток. Вопрос о реформе 
был поставлен в СНК 16(29) нояб. 1917. 
23 янв. (5 февр.) 1918 предложены 2 
проекта декрета и образована согласит, 
комиссия. 24 янв. (6 февр.) 1918 декрет 
принят СНК. Новый календарь вводился 
в обиход для установления одинакового 
почти со всеми народами исчисления вре
мени. В декрете указано: 1-й день после 
31 янв. 1918 считать не 1 февр., а 14 
февр., 2-й день — 15 февр. и т. д.; сроки 
всех обязательств, к-рые наступили бы 
по до сих пор действующему календарю, 
меняются прибавлением к каждому сроку 
13 дней.

В р-нах, где Советская власть ещё не 
установилась (или временно пала), жили 
по старому календарю, напр. в Закав
казье.
ДЕКРЁТ О ВВЕДЁНИИ НбВОЙ ОРФО
ГРАФИИ. Проект декрета внесён Нарко
матом просвещения и принят комиссией 
СНК 8 окт., утверждён СНК 10окт. 1918. 
В целях облегчения широким массам 
усвоения рус. грамоты и освобождения 
школы от непроизводит. труда при изу
чении правописания СНК постановил: с 
15 окт. 1918 все издания, док-ты и бумаги 
должны печататься по новому правописа
нию. В школах Республики реформа вво
дится начиная с младшей группы 1-й сту
пени единой школы. При проведении 
реформы не допускается принудит, пере
учивание тех, кто усвоил прежние прави
ла. Декрет имел большое значение в раз
вёртывании культурного строитель
ства. См. рис. на с. 263.
ДЕКРЁТ О ЗЕМЛЕ, один из первых 
декретов Сов. власти. Подготовлен В. И. 
Лениным, в докладе о земле представлен
2-му Всерос. съезду Советов 26 окт. (8 
нояб.) 1917 и принят им. При работе над 
декретом Ленин использовал наказ, 
составленный редакцией «Известий Все
рос. Совета крест, деп.», на основании 
242 местных крест, наказов (его раздел 
«О земле» целиком вошёл в текст декре
та). Декрет отменял помещ. собствен
ность на землю немедленно без всякого 
выкупа и передавал помещ., удельные, 
монастырские, церк. земли со всем 
инвентарём и постройками в распоряже-

Инструкция СНК эмиссарам, посылаемым в провинцию 
для разъяснения политики Советской власти и органи
зации власти на местах. Не позднее 2(15) ноября 1917.

ние волостных зем. к-тов и уездных 
Советов крест, деп., на к-рые возлага
лась обязанность строжайшего соблюде
ния порядка при конфискации помещ. 
имений. Вошедший в декрет крест, наказ 
о земле (ст. 4) определял новые прин
ципы землевладения и землепользова
ния; право частной собственности на 
землю отменялось, запрещалась прода
жа, сдача в аренду и в залог, вся земля 
обращалась во всенар. достояние (т. е. 
переходила в гос. собственность, что 
означало национализацию земли); зем. 
участки с высококультурными х-вами, 
питомниками, конные з-ды и пр., а также 
весь хоз. инвентарь конфискованных 
земель передавались в исключит, пользо
вание гос-ва или общин; право пользова
ния землёй получали все граждане при 
условии обработки её своим трудом, 
семьёй или в товариществе без примене
ния наёмного труда, на основе уравнит. 
землепользования при свободном выборе 
форм землепользования, в т. ч. и артель
ной. Земледельцы, утратившие вслед
ствие старости или инвалидности воз
можность обрабатывать землю, теряли 
право на пользование ею, получали от 
гос-ва пенсионное обеспечение. Конфис

кация инвентаря не касалась малозем. 
крестьян; устанавливалось также, что 
земли рядовых крестьян и рядовых каза
ков не конфискуются. По декрету кре
стьяне России получали бесплатно ев. 150 
млн. дес. земли, освобождались от 
уплаты 700 млн. руб. золотом ежегодно 
за аренду земли и от долгов за землю, 
достигших к этому времени 3 млрд. руб. 
Декрет обеспечил поддержку Сов. власти 
со стороны трудового крестьянства, 
заложил экономии, основу для укрепле
ния союза рабочих и крестьян.
ДЕКРЁТ О МИРЕ, один из первых декре
тов Сов. власти, программный внешне- 
политич. документ. Подготовлен В. И. 
Лениным, принят 2-м Всерос. съездом 
Советов 26 окт. (8 нояб.) 1917. Выражал 
миролюбивую, гуманистич. природу 
нового обществ, строя. Окт. революция 
победила в обстановке продолжавшейся
1-й мир. войны. Вопрос о выходе из неё 
был наиболее важным для мн. миллио
нов людей. В декрете содержалось пред
ложение всем воюющим народам и 
пр-вам немедленно начать переговоры о 
заключении справедливого, демократии, 
мира — без аннексий и контрибуций. На 
период переговоров предлагалось заклю
чить перемирие на 3 мес. Декрет исходил 
из возможности мирного сосуществова
ния с капиталистич. странами. Впервые в 
истории были провозглашены новые 
принципы междунар. политики мира и 
мирного сотрудничества, пролет, интер
национализма, признания полного равно
правия всех народов, уважения их нац. и 
гос. независимости, невмешательства во 
внутр. дела др. стран (см. Внешняя поли
тика Советского государства). В 
декрете признавалась законность и спра
ведливость освободит, борьбы угнетён
ных народов, осуждалась позорная 
колон, система, заявлялось об отмене
т. н. тайной дипломатии, практиковав
шейся царским и Врем, пр-вами. Правя
щие круги империалистич. стран Ан
танты враждебно встретили сов. мир
ные предложения. Декрет был востор
женно встречен нар. массами России и 
зарубежных стран (см. Международная 
пролетарская солидарность). 9(22) 
нояб. 1917 Ленин обратился по радио к 
солдатам и матросам (см. «Радио всем») с 
призывом выбирать уполномоченных и 
вступать в переговоры с неприятелем о 
перемирии. На фронтах стали заклю
чаться «солдатские миры». В Великобри
тании, Франции, США прокатилась 
волна демонстраций, митингов с требова
нием мира, поддержки Сов. России. 
После отклонения сов. мирных предло
жений державами Антанты Сов. пр-во 
вынуждено было начать мирные перего
воры с Германией (см. Брестский мир
1918). Декрет о мире заложил принци
пиальные основы сов. внеш. политики. 
ДЕКРЁТ О ПАМЯТНИКАХ РЕСПУБЛИ
КИ. «В ознаменование великого перево
рота, преобразившего Россию» СНК 12 
апр. 1918 постановил: комиссии из нарко
мов по просвещению, имуществ Респуб
лики и зав. Отделом изобразит, иск-в при 
Наркомате по просвещению по соглаше
нию с художеств, коллегиями Москвы и 
Петрограда определить, какие памятни-
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Первая страница газеты «Известия» с Декретом о земле. 28 октября (10 ноября) 1917.

общего плана борьбы большевиков за 
упрочение и развитие соц. революции. 
Декрет явился объектом ожесточённых 
атак контррев. сил. 4(17) нояб. 1917 лев. 
эсеры предприняли во ВЦИК неудавшу
юся попытку отменить декрет. По пред
ложению большевиков в развитие Д. о п. 
было принято решение о конфискации 
частных типографий, запасов бумаги и 
передаче их в собственность Сов. власти. 
7(20) нояб. 1917 СНК принял декрет «О 
введении гос. монополии на объявле
ния», лишавший бурж. печать источни
ков денежной поддержки. Для контроля 
за выполнением декрета был создан 
18(31) дек. Рев. трибунал печати. В пер
вые 2 мес. Сов. власти была закрыта 
сравнительно небольшая часть (ок. 150) 
контррев. газет. Массовое закрытие 
бурж. печати было осуществлено в авг.— 
сент. 1918 в обстановке начавшейся 
Гражд. войны.
ДЕКРЁТ О ПРАВЕ ОТЗЫВА ДЕЛЕГА
ТОВ. Ленинский проект Д. внесён боль- 
шевист. фракцией на заседании ВЦИК 21 
нояб. (4 дек.) 1917. С докладом о необхо
димости декрета выступил В. И. Ленин, 
к-рый отметил, что право отзыва своих 
представителей из выборных учрежде
ний служит делу контроля масс, имеет 
«истинный народный смысл», продол
жает демократизацию гос. аппарата. 
«Непредоставление права отзыва из 
Учредительного собрания — ...узурпация 
прав народа» (ПСС, т. 35, с. 110). Декрет 
принят единогласно. В нём, в частности, 
говорилось: «Какое бы то ни было 
выборное учреждение или собрание 
представителей может считаться истинно 
демократическим и действительно пред
ставляющим волю народа только при 
условии признания и применения права 
отзыва избирателями своих выборных». 
Декрет предоставил право съездам Сове
тов в соответствующих избират. округах 
назначать перевыборы во все предста
вит. учреждения. В соответствии с декре
том ряд съездов Советов приняли реше
ние об отзыве из Учредит, собрания 
депутатов — кадетов, правых эсеров и 
меньшевиков, в т. ч. Н. Д. Авксентьева, 
Е. К. Брешко-Брешковскую, А. Р. Гоца, 
П. Н. Милюкова и др.
ДЕКРЁТ ОБ АРЁСТЕ ВОЖДЁЙ ГРАЖ
ДАНСКОЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ РЕВОЛК)-

ки, воздвигнутые в честь царей и их слуг 
и не представляющие историч. и худо
жеств. ценности, подлежат снятию с пло
щадей и улиц; организовать конкурс по 
выработке проектов памятников в честь 
Окт. революции. Комиссии поручалось 
подготовить декорирование Москвы и 
Петрограда ко дню 1 Мая и замену надпи
сей, эмблем, гербов, названий улиц и 
т. п. новыми, отражающими рев. идеи. 
СНК выразил желание, чтобы к 1 Мая 
были «поставлены первые модели новых 
памятников». Декрет — один из этапов 
культурного строительства, положил 
начало монументальной пропаганде, 
к-рой В. И. Ленин придавал большое 
политич.значение.
ДЕКРЁТ О ПЕЧАТИ, законодат. акт, 
определивший политику Сов. гос-ва в 
борьбе с контррев. прессой. Утверждён

СНК 27 окт. (9 нояб.), подписан В. И. 
Лениным; опубл. 28 окт. (10 нояб.) 1917. 
Обосновывает необходимость пресече
ния деятельности враждебной печати как 
«...одного из могущественнейших ору
жий буржуазии» и отмечает, что свобода 
печати означала бы свободу для имущих 
классов «...отравлять умы и вносить 
смуту в сознание масс». Закрытию подле
жали «...органы прессы: 1) призыва
ющие к открытому сопротивлению или 
неповиновению Рабочему и Крестьян
скому правительству; 2) сеящие смуту 
путем явно клеветнического извращения 
фактов; 3) призывающие к деяниям явно 
преступного, т. е. уголовно наказуемого 
характера» (Декреты Сов. власти, т. 1, 
1957, с. 24, 25). Д. о п. подтвердил ранее 
принятые решения Петрогр. ВРК о 
закрытии ряда газет и стал частью

ции. Написан В. И. Лениным и принят 
СНК в 10 ч 30 мин вечера 28 нояб. (11 
дек.) 1917. В связи с протестом лев. эсе
ров против арестов кадетов — чл. Учре
дит. собрания, ВЦИК 1(14) дек. обсудил 
и подтвердил декрет. Декрет объявлял: 
«Члены руководящих учреждений 
партии кадетов, как партии врагов наро
да, подлежат аресту и преданию суду 
революционных трибуналов». Ё прави
тельств. сообщении, принятом тогда же, 
говорилось: буржуазия во главе с каде
тами подготовила к открытию Учреди
тельного собрания контррев. переворот. 
На Урале и Дону Корнилов, Каледин, 
Дутов, по инициативе и под рук. партии 
кадетов, развязали Гражд. войну против 
Советов. В Петрограде, вопреки декрету 
СНК о том, что первое заседание Учре
дит. собрания открывает уполномочен
ный СНК при наличии не менее 400 его
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членов, неск. десятков лиц, назвавшись 
депутатами, в сопровождении вооруж. 
белогвардейцев, толпы буржуев и чинов
ников ворвались вечером 28 нояб. в Тав
рический дворец. Бурж. депутаты хотели 
создать «законное» прикрытие кадетско- 
калединского контррев. мятежа и пред
ставить свой голос как голос Учредит, 
собрания. Объясняя во ВЦИК 1(14) дек. 
необходимость декрета, Ленин говорил: 
«Когда революционный класс ведёт 
борьбу против имущих классов, которые 
оказывают сопротивление, то он это 
сопротивление должен подавлять; и мы 
будем подавлять сопротивление имущих 
всеми теми средствами, которыми они 
подавляли пролетариат, — другие сред
ства не изобретены» (ПСС, т. 35, с. 136). 
ВЦИК подтвердил декрет.
ДЕКРЁТ ОБ АССИГНОВАНИИ 50 МЛН. 
РУБ. НА ОРОСИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В 
ТУРКЕСТАНЕ И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭТИХ РАБОТ. Принят СНК 17 мая 1918. 
Чрезвычайно крупные по тем временам 
капиталовложения имели целью разви
тие экономики края и обеспечение текст, 
пром-сти страны отечеств, хлопком. 
Предусматривалось: орошение 500 тыс. 
дес. Голодной степи Ходжентского у. 
Самаркандской обл.; обеспечение голов
ными сооружениями ирригац. системы, 
охватывающей 40 тыс. дес. Дальверзин- 
ской степи, и др. мероприятия, на прове
дение к-рых только на май—авг. 1918 
выделено ок. 33 млн. руб.
ДЕКРЕТ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЁРКВИ ОТ 
ГОСУДАРСТВА И ШКОЛЫ ОТ ЦЁРК
ВИ, законодат. акт Сов. гос-ва, положив
ший начало претворению в жизнь про
граммного требования партии большеви
ков. Проект подготовлен комиссией: 
А. В. Луначарский, П. И. Стучка, П. А. 
Красиков, М. А. Рейснер и бывший свя
щенник Галкин. Редактировал В. И. 
Ленин. Утверждён СНК 20 янв. 1918, 
опубл. 21 янв. 1918 под назв. «О свободе 
совести, церковных и религиозных обще
ствах». Декрет объявил нар. достоянием 
всё имущество церковных и религ. об-в и 
лишил их права на преимущества и субси
дии от гос-ва. Чтобы не ущемить прав 
верующих, здания и предметы, предназ
наченные для отправления религ. куль
тов, отдавались в бесплатное пользова
ние религ. об-в. Сов. власть устранила 
всякое вмешательство духовенства в 
школьную жизнь. Преподавание религ. 
вероучений в уч. заведениях запреща
лось. Декрет устанавливал свободу сове
сти: право исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой. Это гаран
тировалось запрещением издавать зако
ны, ограничивающие свободу совести 
или устанавливающие привилегии гра
ждан на основе их принадлежности к 
тому или иному вероисповеданию. Ука
зание в офиц. док-тах на религ. принад
лежность граждан устранялось. Духовен
ство оказало яростное сопротивление 
проведению декрета в жизнь. Помест
ный собор предал Сов. власть анафеме. 
Декрет сыграл большую роль в культур
ном строительстве, способствовал соз
данию условий для воспитания сов. 
людей на науч.-материалистич. основе.
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Осн. положения декрета вошли в Кон
ституцию РСФСР 1918.
ДЕКРЁТ ОБ ОХРАНЕ БИБЛИОТЁК И 
КНИГОХРАНИЛИЩ РСФСР, принят 
СНК 17 июля 1918. В нём указывалось: 
все б-ки ликвидируемых и эвакуирован
ных гос. учреждений, об-в и лиц, посту
пившие в распоряжение правительств, 
учреждений, обществ, орг-ций и т. д., 
состоят под охраной и на учёте Нарком- 
проса; их назначением, пополнением и 
созданием новых б-к ведает Отдел б-к 
Наркомпроса. Все учреждения и орг-ции, 
к-рые имеют б-ки, обязаны не позже 15 
авг. довести об этом до сведения Отдела
б-к; неисполнение правила рассматри
вается как нарушение рев. правопорядка 
и влечёт суд. ответственность. Декрет — 
один из этапов культурного строитель
ства.
ДЕКРЁТЫ О СУДЕ 1 91 7 — 18 зало
жили основы сов. суд. системы и соц. 
правосудия. Д. о с. № 1 принят СНК 22 
нояб. (5 дек.) 1917 (СУ РСФСР, 1917, 
№ 4, ст. 50). Упразднил все существовав
шие суд. учреждения (кроме мировых 
судов, деятельность к-рых приостанавли
валась), дорев. прокуратуру, адвокатуру 
и следств. аппарат. Законодательно 
закрепил демократии, основы организа
ции и деятельности сов. судов: выбор
ность, участие в отправлении правосудия 
нар. заседателей, открытое рассмотре

ние дел в судах, право обвиняемого на 
защиту. Предусматривал создание Рев
трибуналов.

Д. о с. № 2 принят ВЦИК и СНК 15 
февр. 1918 (СУ РСФСР, 1918, № 26, ст. 
420). Предусматривал: создание окруж
ных судов для рассмотрения дел, превы
шающих подсудность местного суда; 
учреждение обл. нар. судов (в качестве 
кассационной инстанции для окружных 
судов) и Верх. суд. контроля в Москве. 
Декрет закрепил демократии, основы 
сов. судопроизводства: рассмотрение дел 
на языке большинства населения той 
местности, где слушается дело, досроч
ный отзыв судей. Для поддержания обви
нения и защиты, а также оказания юри- 
дич. помощи населению предусматрива
лось создание при местных Советах кол
легий правозаступников.

Д. о с. № 3 принят СНК 13 июля 1918 
(СУ РСФСР, 1918, № 52, ст. 589). Расши
рил правомочия местных нар. судов, 
отменил право руководствоваться ста
рыми законами и вместо обл. нар. судов и 
Верх. суд. контроля в Москве временно 
создал единый кассационный суд с отде
лениями по уголовным и по гражд. 
делам.
ДЕКРЁТЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КРАС
НОЙ А р м и и  и  ф л Ст а , законодат. акты 
о создании Вооруж. Сил Сов. Республи
ки. Вопрос о создании армии обсуждался
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в нояб.—дек. 1917 в ЦК РСДРП(б), а в 
дальнейшем в Воен. орг-ции при ЦК, в 
СНК, в Наркомате по воен. делам, в 
местных парт, орг-циях, на собраниях 
рабочих, трудящихся крестьян, солдат и 
матросов. Об образовании новой армии 
объявлено 3(16) янв. 1918 в Декларации 
прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа. 4(17) янв. опубл. «Положение об 
организации Соц. Армии», отражавшее

ленинские идеи о задачах и сущности 
армии соц. гос-ва.

После широкого обсуждения и одобре
ния проекта декрета В. И. Ленин внёс в 
него необходимые поправки. 15(28) янв. 
1918 декрет принят СНК. В нём говори
лось, что старая армия служила орудием 
клас. угнетения трудящихся буржуазией, 
что с переходом власти к трудящимся и 
эксплуатируемым классам возникла 
необходимость создания новой армии, 
к-рая явится оплотом Сов. власти в 
настоящем, фундаментом для замены 
постоянной армии всенар. вооружением в 
ближайшем будущем и послужит 
поддержкой для грядущей соц. револю
ции в Европе. СНК постановил: органи
зовать новую армию под назв. Рабоче- 
Крест. Кр. Армия (см. Красная А рм и я ) 
из наиболее сознательных граждан 
Республики не моложе 18 лет. Для всту
пления в Кр. Армию требовались реко
мендации: войсковых к-тов или обществ, 
демократии, орг-ций, стоявших на плат
форме Сов. власти, парт, или проф. орг-

ций (или 2 членов этих орг-ций). При 
вступлении целыми воинскими частями 
обязательной была групповая порука 
всех и поимённое голосование. С посту
пающими в Кр. Армию заключался дого
вор-контракт на добровольных началах, 
по к-рому воины зачислялись на полное 
гос. довольствие и получали ежемес. ден. 
содержание. Нетрудоспособные чл. 
семей солдат Кр. Армии, находившиеся 
ранее на их иждивении, обеспечивались 
всем необходимым по местным потре
бит. нормам. Указывалось, что верх, 
руководящим органом Кр. Армии явля
ется СНК, а непосредств. руководство и 
управление армией сосредоточено в 
Комиссариате по воен. делам, в созд. при 
нём Всерос. коллегии.

29 янв. (11 февр.) 1918 СНК принял 
декрет об орг-ции соц. Рабоче-Крест. Кр. 
Флота (РККФ) на тех же политич. и орг. 
принципах, на к-рых строилась Кр. 
Армия. Комплектование РККФ возлага
лось на комиссии в составе: командира 
корабля (в береговых частях — нач. 
части), пред, корабельного к-та, ст. спе
циалиста специальности, на к-рую прини
мается лицо, и врача. Определялся поря
док обеспечения личного состава, приня
того на службу, всеми видами доволь
ствия, увольнения моряков, не пожелав
ших оставаться на флоте. В приложении 
определялись обязанности, права и 
ответственность лиц, поступающих на 
службу в РККФ, а также оклады ден. 
содержания в зависимости от занимае
мых должностей.
ДЕКРЁТЫ СОВЁТСКОЙ ВЛАСТИ
1 9  1 7  — 1 8, выражали политику Ком. 
партии и Сов. пр-ва, направленную на 
уничтожение бурж.-помещ. и созидание 
нового, сов. гос. и обществ, строя, на 
соц. преобразования в социальной обла
сти, экономике и культуре страны. 
После Окт. революции ЦК РСДРП(б) 
давал указания местным парт, орг-циям 
руководствоваться декретами ВЦИК и 
СНК как директивами партии. Рев. зако
нодательство проводило в жизнь про
граммные требования партии. Д. С. в. 
являлись могучим средством агитации и 
пропаганды соц. идей среди трудящихся. 
Они дали возможность партии и Сов. 
власти завоевать доверие масс. Д. С. в. 
мобилизовали партию, рабочий класс, 
всех трудящихся на разрешение перво
очередных задач соц. революции, а 
также тех задач, к-рые не были решены 
бурж.-демократия, революцией. Д. С. в. 
способствовали укреплению социальной 
и экономия, базы дикт ат уры  пролет а
риат а, развёртыванию переустройства 
общества на соц. началах. (Ниже сле
дуют наиболее важные декреты.)

1917
25 окт. (7 нояб.) — Обращение 

Петрогр. ВРК «К гражданам России!». 
Обращение 2-го Всерос. съезда Советов 
к рабочим, солдатам и крестьянам о 
победе революции и её ближайших зада
чах. 26 окт. (8 нояб.) — Д екрет  о мире, 
Д екрет  о  земле, Декрет об образовании 
Рабочего и Крест, пр-ва. 27 окт. 
(9 нояб.) —  Д екрет  о  печати. 29 окт. 
(11 нояб.) — Декрет о введении 8-часо-Агитплакат во время выборов в Учредительное собрание. 1917.
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вого рабочего дня. 2(15) нояб. — Декла
рация прав народов России. 2(15) и 6(19) 
нояб. — Пост, об организации В ЦИК. 
9(22) нояб. — Декрет ВЦИК и СНК об 
учреждении Гос. комиссии по просвеще
нию. 10(23) нояб. — Декрет ВЦИК и 
СНК об уничтожении сословий и гражд. 
чинов. 14(27) нояб. — Положение ВЦИК 
и СНК о рабочем контроле. 17(30) 
нояб. — Пост, о национализации ф-ки То
варищества Ликинской мануфактуры в свя
зи с попытками предпринимателя локаути
ровать рабочих и саботировать произ-во. 
21 нояб. (4 дек.) — Декрет о праве 
отзыва делегатов. 22 нояб. (5 дек.) — 
Декрет СНК об организации судов на 
основе демократии, выборов и об учре
ждении рев. трибуналов (см. Декреты о 
суде). 25 нояб. (8 дек.) — Декрет СНК об 
упразднении Дворянского зем. банка и 
Крест, поземельного банка. Декрет СНК 
о монопольном распоряжении гос-ва с.-х. 
машинами и орудиями. 26 нояб. (9 дек.) — 
Декрет СНК об условиях открытия 
Учредит, собрания. 28 нояб. (11 дек.) — 
Декрет об аресте вождей гражданской 
войны против революции. 2(15) дек. — 
Декрет ВЦИК и СНК об организации 
ВСНХ. 7(20) дек. — Пост. СНК об орга
низации Всерос. чрезвычайной комиссии 
по борьбе с контрреволюцией и сабота
жем (ВЧК). Декрет СНК о конфискации 
имущества акц. об-ва Богословского гор
ного округа (Урал) ввиду отказа заводо
управления подчиниться Декрету СНК о 
введении рабочего контроля над произ- 
вом. 9(22) дек. — Декрет о конфискации 
имущества акц. Симского об-ва горных
з-дов за отказ подчиниться Декрету СНК 
о введении рабочего контроля над произ- 
вом. 11(24) дек. — Положение ВЦИК и 
СНК о страховании на случай безрабо
тицы и о 8-часовом рабочем дне во всех 
отраслях ж.-д. труда. 12(25) дек. — Поло
жение о зем. к-тах. 14(27) дек. — Декрет 
ВЦИК о национализации банков. 15(28) 
дек. — Пост, о конфискации имущества 
Русско-Бельгийского металлургия, об-ва 
ввиду отказа подчиниться Декрету СНК 
о введении рабочего контроля над произ- 
вом. 16(29) дек. — Декрет ВЦИК и СНК 
о расторжении брака. 16(29) дек. — 
Декреты СНК о демократизации армии. 
18(31) дек. — Декрет СНК о гос. незави
симости Финляндии. 18(31) дек. — Декрет 
ВЦИК и СНК о гражд. браке, о детях и о 
введении книг актов состояния. 22 дек. 
1917 (4 янв. 1918) — Декрет ВЦИК о 
страховании на случай болезни. 27 дек,
1917 (9 янв. 1918) — Пост. СНК о пере
ходе Путиловских з-дов в собственность 
Рос. республики ввиду задолженности 
акц. об-ва Путиловских з-дов казне. 
Декрет СНК о конфискации имущества 
акц. об-ва Кыштымского горного округа 
и Декрет СНК о конфискации имущества 
акц. об-ва Сергинско-Уфалейского гор
ного округа ввиду отказа подчиниться 
Декрету СНК о введении рабочего кон
троля над произ-вом. 29 дек. 1917 (11 янв. 
1918) — Декрет ВЦИК о Гос. издатель
стве. Декрет СНК о Турецкой Армении.

1918
3(16) янв. — Декларация прав трудяще

гося и эксплуатируемого народа, приня

тая ВЦИК. 6(19) янв. — Декрет ВЦИК о 
роспуске Учредит, собрания, отказавше
гося признать Сов. власть и утвердить 
Декларацию прав трудящегося и эксплуа
тируемого народа. 12(25) янв. — Декрет 
СНК о конфискации имущества Сестро- 
рецкого металлич. з-да ввиду отказа 
заводоуправления продолжать произ-во. 
12(25) янв. — Декрет СНК о переходе 
Невского судостроит. и механич. з-да в 
собственность Рос. республики ввиду 
задолженности казне. 15(28) янв. —  
Декрет СНК об организации Рабоче- 
Крест. Кр. Армии (см. Декреты об орга
низации Красной Армии и Флота). 20 
янв. (2 февр.) — Декрет СНК о свободе 
совести, церковных и религ. обществах 
(Декрет об отделении церкви от госу
дарства и школы от церкви). 21 янв. —  
Декрет ВЦИК об аннулировании госу
дарственных займов. 23 янв. — Декрет 
СНК о национализации торгового флота. 
Декрет СНК о конфискации акционер
ных капиталов бывших частных банков. 
24 янв. — Декрет о введении в Россий
ской республике западноевропейского 
календаря. 27 янв. — ВЦИК утвердил 
Основной закон о социализации земли. 
28 янв. — Декрет СНК о Революционном 
трибунале печати. 29 янв. — Декрет 
СНК об организации Рабоче-Крестьян
ского Красного Флота. 15 февр. —

Декрет СНК о национализации всех зер
нохранилищ. Декрет ВЦИК и СНК о 
суде (№ 2). 21 февр. — Декрет СНК «Со
циалистическое Отечество в опасно
сти!». 15 марта — Ратификация 4-м 
Чрезвычайным Всерос. съездом Советов 
Брестского мирного договора, подписан
ного 3 марта. 23 марта — Декрет СНК об 
учреждении гос. контроля над всеми 
видами страхования, кроме социального 
(т. е. обязательного гос.) страхования. 
Декрет СНК о централизации управле
ния, охране дорог и повышении их прово
зоспособности. 26 марта — Декрет СНК 
об организации товарообмена для усиле
ния хлебных заготовок. 8 апр. — Декрет 
СНК об учреждении волостных, уезд
ных, губ. и окр. комиссариатов по воен. 
делам. 11 апр. — Декрет ВЦИК и СНК о 
потребительских кооп. орг-циях. 12 
апр. — Декрет о памятниках республики. 
16 апр. — Декрет СНК об орг-ции управ
ления почтово-телеграфным делом. 
22 апр. — Декрет СНК о национализации 
внеш. торговли. Декрет ВЦИК об обя- 
зат. всеобщем воинском обучении для 
рабочих и трудящихся крестьян (18—40 
лет). 24 апр. — Декрет СНК о снабжении 
с. х-ва орудиями произ-ва и металлами. 
2 мая — Декрет СНК о национализации 
сахарной пром-сти. 4 мая — Предписание 
Президиума ВЦИК всем Советам руко-
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Рукопись В. И. Ленина проекта декрета о национализации морского и речного торгового флота 
18(31) января 1918.

водствоваться положениями, изложен
ными в тезисах В. И. Ленина об очеред
ных задачах Сов. власти. 13 мая —  
Декрет В ЦИК и СНК о предоставлении 
нар. комиссару продовольствия чрезвы
чайных полномочий по борьбе с сел. бур
жуазией, укрывающей хлебные запасы и 
спекулирующей ими. 17 мая — СНК при
нял Декрет об ассигновании 50 млн. руб. 
на оросительные работы в Туркестане 
и об организации этих работ. Декрет 
СНК об учреждении Инспекции труда.

Декрет СНК об учреждении Гл. нефтя
ного к-та. 27 мая — Декрет В ЦИК и 
СНК о реорганизации Наркомата продо
вольствия и местных прод. органов. 
Основной закон о лесах. 29 мая — Пост. 
В ЦИК о переходе к всеобщей мобилиза
ции рабочих и крестьянской бедноты в 
РККА. 1 июня — Декрет СНК о реорга
низации и централизации архивного дела. 
11 июня — Декрет ВЦИК и СНК об орга
низации комитетов деревенской бедноты 
(комбедов). 14 июня — Пост. ВЦИК об

исключении из состава ВЦИК и местных 
Советов представителей контрреволю
ционных партий эсеров (правых и цент
ра) и меньшевиков. 18 июня — Положе
ние об организации дела нар. образова
ния в Рос. республике. 20 июня — Декрет 
СНК о национализации нефтяной пром
ети. 25 июня — Положение ВЦИК и 
СНК о Соц. академии обществ, наук.
27 июня — Декрет СНК об оплате труда 
служащих и рабочих в сов. учреждениях.
28 нюня — Декрет СНК о национализа
ции всей крупной пром-сти, предприятий 
ж.-д. транспорта и паровых мельниц. 
13 июля — Декрет СНК о конфискации 
имущества низложенного рос. импера
тора и членов императорского дома. 
Декрет СНК о племенном животновод
стве. 17 июля — Декрет об охране биб
лиотек и книгохранилищ РСФСР. 
20 июля — Декрет СНК о тыловом опол
чении (мобилизация нетрудовых элемен
тов в трудовое ополчение). 22 июля —  
Декрет СНК о борьбе со спекуляцией. 
25 июля — Положение СНК о гос. стати
стике. 3 авг. — Декрет СНК о привлече
нии к заготовке хлеба рабочих орг-ций. 
4 авг. — Декрет СНК о закрытии всех 
бурж. газет. Декрет СНК об организации 
уборочных и уборочно-реквизиционных 
отрядов. 20 авг. — Декрет ВЦИК об 
отмене права частной собственности на 
недвижимости в городах. 2 сент. — Пост. 
ВЦИК «О превращении Сов. республики 
в воен. лагерь». 4 сент. — Декрет СНК о 
ликвидации частных жел. дорог. 7 сент.
— Пост. Президиума ВЦИК о Рос. теле
графном агентстве (РОСТа). 11 сент. — 
Декрет СНК о введении Междунар. 
метрич. системы мер и весов. 16 сент. — 
Принятие Кодекса законов об актах гра
жданского состояния, брачному семей
ном и опекунском праве РСФСР. Декрет 
ВЦИК о знаках отличия (учреждение 
ордена Красного Знамени). 19 сент. — 
Декрет СНК о запрещении вывоза и про
дажи за границу предметов особого худо
жеств. и историч. значения. 30 сент. — 
Положение ВЦИК о Рев. воен. совете 
Республики (РВСР). Положение ВЦИК о 
единой трудовой школе РСФСР. 10 окт. 
СНК принял Декрет о введении новой 
орфографии. 30 окт. — Декрет ВЦИК и 
СНК о единоврем. чрезвычайном десяти
миллиардном рев. налоге на имущие 
группы гор. и сел. населения. 31 окт. — 
Положение СНК о социальном обеспече
нии трудящихся. 13 нояб. — Пост. ВЦИК 
и СНК об аннулировании Брестского 
мирного договора. 28 нояб. — Декрет 
СНК о введении воен. положения на жел. 
дорогах. 30 нояб. — Пост. ^ВЦИК об 
образовании Совета рабочей и крест, 
обороны во главе с В. И. Лениным. 2 дек.
— Пост. СНК о ликвидации иностр. бан
ков. 10 дек. — Опубликование утверж
дённого ВЦИК Кодекса законов о труде 
РСФСР.
«ДЕКРЁТЫ СОВЁТСКОЙ ВЛАСТИ»,
сб-к документов, издаваемый Ин-том 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и 
Ин-том истории СССР АН СССР. Выпу
щено 12 томов: 1-й (1957) охватывает 
период 25 окт. (7 нояб.) 1917 — 16 марта 
1918; 2-й (1959) — 17 марта — 10 июля 
1918; 3-й (1964) — 11 июля — 9 нояб.



1918; 4-й (1968) — 10 нояб. 1918 — 31 
марта 1919; 5-й (1971) — 1 апр. — 31 июля 
1919; 6-й (1973) — 1 авг. — 9 дек. 1919; 7-й 
(1974) — 10 дек. 1919 — 31 марта 1920; 8-й 
(1976) — апр. — май 1920; 9-й (1978) — 
июнь — июль 1920; 10-й (1980) — авг.— 
сент. 1920; 11-й (1983) — окт.—нояб. 
1920; 12-й (1986) — нояб. 1920 — янв. 
1921. В издание вошли акты СНК и 
ВЦИК, раскрывающие процесс преобра
зования обществ, строя, строительства 
Сов. гос-ва, его экономики и культуры; 
постановления, резолюции, обращения и 
др. док-ты. Сб-к освещает деятельность 
В. И. Ленина на посту пред. СНК. 
Каждый том состоит из 2 разделов:
1) док-ты, опубл. в период их принятия;
2) наиболее важные гос. акты, ранее не 
опубликованные. Широко использованы 
архивные материалы. Мн. док-ты снаб
жены примечаниями. В конце сб-ков 
помещены приложения и предметно-гео- 
графич. указатели.
«ДЁЛО НАРбДА», газета, орган ЦК 
партии эсеров. Издавалась в Петрограде 
ежедневно с 15(28) марта 1917 до 14(27) 
янв. 1918. До 10(23) июня выходила под 
разными названиями. Редакторы; В. М. 
Зензинов, Р. В. Иванов-Разумник, В. В. 
Лункевич, В. М. Чернов и др. «Д. н.» 
поддерживала Врем, пр-во, занимала 
позиции оборончества и соглашатель
ства, призывала к продолжению импе- 
риалистич. войны. Окт. революцию 
встретила враждебно. Закрыта за кон- 
тррев. деятельность. В окт. 1918 в 
Самаре вышло 4 номера, с 20 по 30 марта 
1919 в Москве — ещё 10 номеров, после 
чего закрыта окончательно.
«ДЕЛОВОЙ КАБИНЕТ», белогвард. «пр- 
во» на Д. Востоке; созд. летом 1918 в 
Харбине управляющим КВЖД ген. Д. Л. 
Хорватом. Пользуясь поддержкой япон. 
интервентов и кр. буржуазии Д. Востока, 
Хорват 9 июля (на ст. Гродеково) объ
явил себя «врем. верх. рос. правителем»; 
созд. при нём «пр-во» — «Д. к.» (с 4 авг. 
— во Владивостоке) — составили сибир
ские о б ла ст н и ки  (кадетско-монархист. 
направления) во гл. с С. В. Востроти- 
ным, а также уполномоченные «Д он
ского  граж данского совет а» ген. В. Е. 
Флуг и полк. В. А. Глухарев. «Д. к.» при
ступил к формированию белогвард. отря
дов, развернул массовый террор против 
населения. В сент. 1918 прекратил суще- 
ствовзнис
д е м о к р а т и з а ц и я  Ар м и и , процесс
расширения прав демократич. большин
ства старой армии и всё большего огра
ничения власти контррев. командного 
состава, имевший конечной целью упраз
днение бурж.-помещ. армии в ходе слом а  
бурж уазной государст венной  м аш ины , 
является одним из важнейших демокра
тич. требований болыпевист. партии, 
связывавшей его полное осуществление с 
победой соц. революции. Старая армия 
ввиду её бурж.-помещ. характера не спо
собна была выполнять задачи защиты 
гос-ва рабочих и крестьян и могла быть 
использована в целях контрреволюции.

Разрабатывая стратегию и тактику 
большевиков в Революции 1905—07, 
В. И. Ленин указывал, что для ликвида
ции постоянной армии и замены её

вооруж. народом, необходимо в качестве 
подготовительной, переходной меры осу
ществить её демократизацию, к-рая 
должна проводиться под рук. рев. партии 
(см. ПСС, т. 12, с. 112—14 ит. 13, с. 283—  
284).

После Февр. революции 1917 Д. а., 
начатая Советами под давлением солд. 
масс (см. С олд ат ские  ко м и т ет ы . П р и 
каз №  1 П ет р о гр а д ско го  С овет а), не 
была последовательной (не проведена 
выборность командного состава и др.). 
Соглашат. партии и Врем, пр-во всячески 
противодействовали Д. а. Её радикаль
ное осуществление прямо упиралось в 
проблему власти, ведения империали- 
стич. политики бурж. Врем, пр-ва. 
Эсеро-меньшевист. Д. а. не вышла за 
рамки бурж. реформы.

После Окт. соц. революции осуще
ствить ликвидацию старой армии путём 
её немедленного роспуска было невоз
можно: Сов. гос-во не имело ещё новой 
армии для защиты от войск австро-герм. 
блока, имевшего на Воет, фронте более
1,5 млн. обученных и хорошо вооруж. 
солдат. К расная Г вардия , успешно справ
лявшаяся с подавлением первых попыток 
внутр. контрреволюции развязать гражд. 
войну, не смогла бы противостоять регу
лярной армии империалистов и организо
ванным воен. силам внутр. контрреволю
ции. Роспуск старой армии открыл бы 
фронт и привёл бы к гибели Сов. власти. 
Создать же Сов. регулярную армию в 
один-два месяца после революции было 
невозможно. Для защиты Сов. Респуб
лики до заключения мира с Германией 
следовало использовать, наряду с Кр. 
Гвардией, рев. солдат старой армии, раз
рушив её как реакц. воен. орг-цию. Для 
этого нужно было вырвать власть в 
армии из рук реакц. генералитета и офи
церства и передать её солд. массе; ввести 
выборность комсостава и обеспечить 
контроль за его деятельностью со сто
роны солд. орг-ций; установить контроль 
Сов. власти во всех учреждениях центр, и 
местного воен. аппарата; ликвидировать 
недемократич. учреждения в армии 
(воен. суды, органы военно-духовного 
управления и т. п.), провести чистку от 
контррев. элементов.

25 окт. (7 нояб.) Петрогр. ВРК в обра
щении по радио «К тылу и фронту» изве
стил армию о победе восстания. 26 окт. 
(8 нояб.) 2-й Всерос. съезд Советов в 
обращении «К фронту» предложил всем 
армиям создать врем, ревкомы, сообщил, 
что «комиссары Временного правитель
ства сменяются; комиссары Всероссийс
кого съезда выезжают» («Известия ЦИК 
и Петрогр. С. Р. и С. Д.», 27 окт. 1917). В 
нояб.—дек. 1917 в армии происходила рев. 
перестройка. Генералов и офицеров, не 
признавших Сов. власть, солд. к-ты сме
щали. С т авка  Верх, главнокомандующе
го, отказавшаяся подчиниться Сов. пр- 
ву, была ликвидирована. С овет  Н а р о д 
н ы х  К ом иссаров по  военны м  и м орским  
делам  установил контроль над быв. 
Воен. мин-вом, начал чистку его аппа
рата от контррев. элементов и саботаж
ников; с 24 нояб. (7 дек.) Н а рком ат  по  
военны м  делам  приступил к овладению 
всеми делами мин-ва. 16(29) дек. 1917

СНК принял декреты «Об уравнении 
всех военнослужащих в правах» и «О 
выборном начале и об организации вла
сти в армии». Устанавливалось, что пол
новластными органами в армии являются 
солд. к-ты и Советы; упразднялись все 
чины и звания, вводилась выборность 
комсостава. Старая воен. машина была 
разрушена, власть в армии перешла к 
солд. массам под рук. комиссаров СНК. 
11(24) янв. 1918, выступая на 3-м Всерос. 
съезде Советов, Ленин заявил, что 
«...старая армия, армия казарменной 
муштровки, пытки над солдатами, 
отошла в прошлое. Она отдана на слом, и 
от нее не осталось камня на камне. Пол
ная демократизация армии проведена» 
(ПСС, т. 35, с. 269). Закрепив Сов. 
власть в армии, Наркомвоен к маю 1918 
произвёл реорганизацию и ломку старого 
центр, и местного воен. аппарата. В 
янв.—марте 1918 из быв. Воен. мин-ва 
было уволено ок. 1000 чел., расформиро
ваны Протопресвитерский совет (орган, 
ведавший воен. священниками), Гл. воен- 
носуд. управление, Воен. совет. Канцеля
рия Воен. мин-ва и др. 8 мая 1918 создан 
Всерос. гл. штаб РККА и ликвидированы 
1 июня последние центр, органы Воен. 
мин-ва — Гл. управление Генштаба, Гл. 
штаб и Управление по ремонтированию 
армии (пополнение армии конским соста
вом). Одновременно был ликвидирован 
местный воен. аппарат. Приказом от 
22 янв. (4 февр.) 1918 Наркомвоен упраз
днил Советы воен. округов. Управления 
уездных воинских начальников преобра
зованы в учётные отделы уездных Сове
тов. В составе Советов созданы воен. 
отделы, игравшие роль местного воен. 
аппарата до образования по декрету СНК 
от 8 апр. 1918 во е н н ы х  ком иссариат ов.

Одновременно с Д. а., ломкой старой 
воен. орг-ции проходила демобилизация 
армии, начавшаяся с 10(23) нояб. 1917. 
Наступление герм, войск в февр. 1918 
затормозило проведение демобилизации. 
После заключения Б р ест ско го  м и р а  1918 
демобилизация была продолжена и в апр. 
1918 завершилась полным роспуском ста
рой армии. Функцию защиты Сов. 
Республики взяла на себя созданная 
К расная А р м и я .
«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОНТРРЕВО
ЛЮЦИЯ», термин, получивший распро
странение в ист. лит-ре после выхода в 
1923 кн. И. М. Майского «Демократи
ческая контрреволюция». Понятие 
«Д. к.» определяет специфику периода с 
мая по нояб. 1918, когда контррев. силы 
возглавляли мелкобурж. партии — эсеры 
и меньшевики. Они и созданные ими при 
помощи интервентов «пр-ва» прикры
вали борьбу с Сов. властью и бурж.- 
помещ. реставрацию демократич. фла
гом и сохранением видимости нек-рых 
элементов бурж. демократии (рабочие 
конференции, крест, съезды, право ста
чек, коллективные договоры и т. п.). 
Типичная для мелкобурж. партий непо- 
следоват. политика не получила 
поддержки нар. масс и в то же время не 
удовлетворяла реакц. силы (см. К о м и 
т е т  ч ле н о в  У чр ед и т ельно го  собрания, 
«В рем енное сибирское  п р а ви т ельст во » ). 
В ходе Гражд. войны «Д. к.», подгото-
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вившая своей политикой установление 
белогвард. диктатур, была ликвидиро
вана Сов. властью.
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. Избран 
Демократическим совещанием. Больше 
известен под назв. Предпарламент.
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
(В с е р о е ,  д е м о к р а т и я ,  с о в е 
щ а н и е ) .  Проходило 14—22 сент. 
(27 сент. — 5 окт.) 1917 в Петрограде. 
Созвано по решению эсеро-меньшевист. 
В ЦИК и исполкома Советов крест, деп. в 
целях ослабления нарастающего в России 
общенац. кризиса и укрепления позиций 
бурж. Врем, пр-ва. На Д. с. присутство
вало 1582 дел. (от Советов, профсоюзов, 
орг-ций армии и флота, кооперации, нац. 
учреждений и т. д.), в т. ч. 532 эсера, 172 
меньшевика, 136 большевиков, 55 трудо
виков. Потеряв после разгрома корни
ловщины большинство в Советах, согла
шатели пытались Д. с. подменить 2-й 
Всерос. съезд Советов рабочих и солд. 
деп. и создать новое коалиц. пр-во. Они 
стремились направить страну на рельсы 
бурж. парламентаризма, остановить про
цесс перерастания бурж.-демократия, 
революции в социалистическую, обма
нуть трудящихся видимостью их участия 
в решении вопроса о власти. Путём 
подтасовки состава Д. с. меньшевики и 
эсеры добились большинства, не отра
жавшего подлинного соотношения сил в 
стране и не представлявшего «... боль
шинства революционного народа, а 
л и ш ь  с о г л а ш а т е л ь с к и е
м е л к о б у р ж у а з н ы е  в е р х и »  
(Ленин В. И., ПСС, т. 34, с. 239).

Большевист. фракцию в Д. с. поддер
живала значит, группа беспарт. делега
тов от профсоюзов, местных Советов и 
др. массовых орг-ций. Ленин призывал 
членов фракции использовать трибуну 
Д. с. для разоблачения соглашателей, 
сосредоточивая гл. усилия на работе 
среди рев. масс, на подготовке вооруж. 
восстания. В дальнейшем он оценил уча
стие большевиков в Д. с. как ошибку, 
тормозившую мобилизацию рев. масс на 
завоевание власти.

Декларация фракции РСДРП(б), 
подготовленная комиссией ЦК партии и 
оглашённая на Д. с. 18 сент. (1 окт.), 
подвергла резкой критике политику 
эсеро-меньшевист. лидеров и весь опыт 
коалиц. власти, разоблачила подтасовку 
ими состава Д. с. и требовала безотлагат. 
созыва Всерос. съезда Советов, передачи 
Советам всей власти, отмены частной 
собственности на землю и передачи её 
крестьянству, введения рабочего кон
троля над произ-вом и распределением, 
национализации важнейших отраслей 
пром-сти, вооружения рабочих, отмены 
тайных договоров и немедленного пред
ложения всеобщего демократия, мира.

Голосование по вопросу о власти 19 
сент. (2 окт.) показало крах политики 
соглашателей: 3/4 представителей Сове
тов рабочих и солд. деп., фабзавкомов и 
профсоюзов рабочих голосовали против 
коалиции с буржуазией, к ним присоеди
нилась значит, часть делегатов крест. 
Советов и нац. орг-ций. Это свидетель
ствовало о том, что не только пролета
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риат, но и большинство крестьянства 
выступает против коалиции с буржуази
ей. Из-за крупных разногласий в лагере 
соглашателей Д. с. зашло в тупик. 
Эсеро-меньшевист. резолюция, одобряв
шая коалицию с буржуазией, собрала 
только 183 голоса (против 813, воздержа
лось 80). Д. с. выявило полное банкрот
ство эсеро-меньшевист. верхов в реше
нии вопроса о власти. 20 сент. (3 окт.) на 
заседании Президиума Д. с. было решено 
выделить из состава совещания предста
вителей всех групп и фракций (пропор
ционально их численности) в постоянный 
орган — Всерос. демократия, совет (см. 
Предпарламент), к-рому передавались 
функции Д. с.
ДЕНИКИН Антон Иванович (1872— 
1947), один из гл. рук. рос. контрреволю
ции, ген.-лейтенант (1916). После Февр. 
революции 1917 нач. штаба Главковерха, 
команд, войсками Зап. и Юго-Зап. фрон
тов. Участник корниловщины. Один из 
создателей Добровольческой армии (с 
апр. 1918 её команд., с окт. — главком). 
В янв. 1919*при содействии Антанты стал 
главнокоманд. «вооруж. силами Юга Рос
сии». Летом—осенью 1919 рук. т. н. 
походом на Москву, после разгрома 
к-рого с остатками армии эвакуировался 
(в марте 1920) в Крым; сдал командова
ние и эмигрировал.
ДЕПб МОСКВА-СОРТИРбДОЧНАЯ
М о с к.-К а з а н с к о й  ж. д. Введено 
в эксплуатацию в 1909. В 1917 — св. 500 
рабочих. В ячейке РСДРП(б) в апр. 6 
чел., в июле — 30, в окт. — 70 (один из 
рук. слесарь В. И. Наперстков); уста
новлена связь с Железнодорожным рай
комом. Большевик М. А. Кабанов воз
главил к-т депо, к-рый боролся за созда
ние единого профсоюза железнодорож
ников. В июне большевики приступили к 
орг-ции Кр. Гвардии (командир больше
вик П. С. Кабанов). В дни корниловщи
ны, по приказу ревкома депо, красно
гвардейцы (св. 100 чел.) охраняли депо, 
ж.-д. пути, водонапорные башни. Рабо
чие участвовали во Всероссийской желез
нодорожной забастовке. Несмотря на 
то, что Викжель и Гл. исполком Моск.- 
Казанской ж. д. не признали СНК, рабо
чие депо участвовали под рук. большеви
ков в установлении Сов. власти в 
Москве. Отряд Кр. Гвардии (созд. в 
июне; командир П. Я. Уткин) вместе с 
красногвардейцами др. предприятий 
захватил на станции Сокольники вагон с 
винтовками, обеспечил рабочих боепри
пасами со склада в Лефортово, охранял 
р-н трёх вокзалов. Моек.-Казанская ж. д. 
национализирована в 1918.
ДЁРБЫШЕВ Ни
колай Иванович 
(1879—1955), уча
стник Окт. рево
люции в Петрогра
де. Чл. Ком. пар
тии с 1896. После 
Февр. революции 
1917 член, пред.
Центр, совета фаб
завкомов Петро
града. Дел. 6-го 
парт, съезда. В 
Окт. дни комиссар Н. И. Дербышев

ВРК по делам печати. В нояб. выразил 
несогласие с политикой ЦК РСДРП (б) по 
вопросу об «однородном социалистичес
ком правительстве». С 1918 на профсо
юзной и хоз. работе. Был чл. ВЦП К и 
ЦИК СССР.
«ДЕРЕВЁНСКАЯ БЕДНОТА», газета, 
начала выходить как орган Воен. орггции 
при ЦК РСДРП(б), с № 39 и фракции 
большевиков 2-го Всерос. крест, съезда. 
№№ 39—47 вышли под назв. «Деревен
ская беднота и трудовое казачество», с 
№ 48 снова выходила под назв. «Д. б.». 
Издавалась в Петрограде ежедневно с 
12(25) окт. 1917 по 6 марта 1918. В 1917 
вышло 65 номеров. Тираж 40 тыс. экз. В 
газ. сотрудничали Н. И. Подвойский, 
В. И. Невский, А. В. Шотман и др. В 
марте 1918 по решению ЦК РКП(б) была 
объединена с газетами «Деревенская 
правда» и «Солдатская правда». Новая 
газета стала называться «Беднота». 
«ДЕРЕВЁНСКАЯ ПРАВДА», газета, 
орган Моек. воен. орг-ции РСДРП(б), 
фракции большевиков Моссовета и 
крест, орг-ции большевиков, обл. бюро 
Совета рабочих, солд. и крест, деп. 
Выходила в Москве с 4(17) окт. 1917 по
24 марта 1918, с № 9 ежедневно. В 1917 
вышло 56 номеров. Тираж 20 тыс. экз.; 4 
тыс. экз. отправлялось бесплатно на 
фронт. В газ. сотрудничали В. А. Кар
пинский, М. С. Ольминский, И. И. 
Скворцов-Степанов, Ем. Ярославский. В 
марте 1918 по решению ЦК РКП(б) была 
объединена с газетами «Деревенская бед
нота» и «Солдатская правда». Новая 
газета стала называться «Беднота». 
ДЕРЙБИНА Серафима Ивановна (1888 — 
1920), участница борьбы за Сов. власть в 
Поволжье и на Урале. Чл. Ком. партии 
с 1904. Участница 
Революции 1905—
1907. После Февр. 
революции 1917 
чл. исполкома Са
марского Совета; 
дел. 2-го Всерос. 
съезда Советов; с 
окт. 1917 чл. Са
марского губкома 
РСДРП(б), губ- 
исполкома, комис
сар по делам пе
чати. В 1918—1919 
одна из рук. парт, 
подполья Сибири и Урала, затем на парт, 
работе. Чл. ВЦИК.
ДЕСЯТАЯ АРМИЯ рус .  ф р о н т а  1-й 
мир .  в о й н ы .  В 1917 действовала на 
Западном фронте. В её состав в разное 
время входили 3-й, 10-й, 20-й, 35-й и 38-й 
арм., 2-й Кавк. арм. и 1-й Сиб. арм. кор
пуса. Числ. на 1(14) марта св. 472 тыс., на
25 окт. (7 нояб.) 1917 св. 281 тыс. чел.
Штаб — в Молодечно. Командующие: 
В. Н. Горбатовский [янв. — 1(14) апр.], 
Н. М. Киселевский [8(21) апр. — 4(17) 
июля], П. Н. Ломановский [4(17) —
31 июля (13 авг.); 5(18) авг. — 9(22) 
сент.], А. А. Шихлинский [9(22) сент. — 
16(29) нояб.)], С. М. Шейдеман (с нояб. 
1917). Армия находилась в центре опера
тивного построения Зап. фронта между 
3-й и 2-й армиями.

С. И. Дерябина.



В нач. 1917 в арм. тыловом р-не (в 
м. Ивенец) работала большевист. группа 
Всерос. земского союза (рук. М. В.Фрун
зе), в м. Сморгонь и в р-не Радошко- 
вичи — Воронец — отд. большевики. Все 
они были связаны с большевист. 
орг-цией Минска. Солд. орг-ции стали 
возникать при получении известий о 
Февр. революции в Петрограде (121-й 
пех. полк 10-го корпуса; пред, к-та боль
шевик С. Захаров). Большинство к-тов 
оказалось под рук. меньшевиков и эсе
ров. На 1-м арм. съезде [Молодечно, 
23 марта (5 апр.) — 13(26) апр.] обсужда
лись вопросы о единении солдат и офице
ров, об укреплении боевой мощи и т. п., 
навязанные командованием; создано орг. 
бюро для созыва след, съезда. В росте 
рев. сознания солдат 38-го и 1-го корпу
сов важную роль сыграла большевист. 
орг-ция 1-го Сиб. ж.-д. батальона (ст. 
Полочаны), 2-го корпуса — пополнения 
из Москвы. На 2-м арм. съезде [Моло
дечно, 30 апр. (13 мая) — 6(19) мая] по 
вопросу о войне была принята оборонч. 
резолюция; избран соглашат. арм. к-т (44 
солд., 15 офицеров).

В нач. июня в 38-м корпусе в 11-й Сиб. 
стрелк. дивизии большинство, в 175-й 
пех. дивизии все полки высказались про
тив наступления; 697-й пех. полк принял 
резолюцию в защиту большевиков. 
Почти в каждом полку 2-го корпуса сло
жились большевист. группы. 20 июня (3 
июля) в 703-м пех. полку 2-й Кавк. грена
дер. дивизии избили дел. Петрогр. 
Совета — меньшевика и эсера, агитиро
вавших за наступление. Командование 
решило расформировать полк, но сопро
тивление солдат помешало это сделать 
сразу. В 1-м корпусе к-т 2-й Сиб. стрелк. 
дивизии с нач. июня возглавил солдат 
В. П. Федоров (с авг. — большевик), к 
кон. июня все полки корпуса отказались 
наступать. В 3-м корпусе центром 
работы большевиков была 5-я стрелк. 
дивизия; её большевист. орг-ция была 
тесно связана с Минским к-том 
РСДРП(б). В 10-м корпусе особенно 
активны были солдаты 169-й пех. диви
зии (а в ней 675-й пех. полк), к-рые 
14(27), 16 (29) июля и 25 июля (7 авг.) на 
митингах принимали резолюции против 
войны, внеш. и внутр. политики Врем, 
пр-ва, за переход власти к Советам. К 
кон. июля командование расформиро
вало 2-ю Кавк. гренадер, дивизию, 675-й 
и 673-й полки 169-й пех. дивизии, их рев. 
актив арестовало, но большевикам и 
руководимым ими к-там удалось сорвать 
наступление в полосе армии (см. Июнь
ское наступление).

В период борьбы с корниловщиной 
солд. орг-ции арестовали ряд реакц. офи
церов, поставили под контроль средства 
связи. На 1-й Сев.-Зап. обл. и фронтовой 
конференции РСДРП(б) [Минск, 15(28) 
сент. — 18 сент. (1 окт.)] дел. армии пред
ставляли 1156 чл. РСДРП(б) и сочувству
ющих. 20 сент. (3 окт.) создана арм. 
орг-ция большевиков. С кон. сент. нач. 
перевыборы солд. к-тов, резко возросло 
количество большевиков, но к-ты соеди
нений остались под контролем соглаша
телей. В сен.—окт. солдаты (особенно 
1-го корпуса) участвовали в агр. высту

плениях крестьян Борисовского у. Мин
ской губ. После получения известия о 
вооруж. восстании в Петрограде при 
штабе армии был создан «К-т спасения 
революции». В нек-рых соединениях при
няты резолюции в поддержку «однород
ного социалистического правитель
ства», но большинство солдат привет
ствовало установление власти Советов. 
Попытка командования отправить 
войска в распоряжение Керенского — 
Краснова была сорвана рев. солдатами. 
В кон. окт. солдаты помогли крестьянам 
Борисовского и Минского у. установить 
Сов. власть, крестьяне передали голодав
шим солдатам собранный ими хлеб.

3-й арм. съезд [Молодечно, 7—10 (20— 
23) нояб.; ок. 600 дел., из них 326 шли за 
большевиками], в работе к-рого участво
вали представители Петрогр. ВРК, Балт. 
флота, Сев.-Зап. к-та РСДРП(б) и ВРК 
Зап. фронта, признал Сов. власть, пере
дал её в войсках солд. к-там, предложил 
повсеместно создавать ВРК; избрал 
новый арм. к-т из 17 чл. (в осн. больше
вики, пред, большевик В. И. Яркин), 
к-рый образовал врем. ВРК, взявший 
власть в свои руки. В сер. нояб. по при
зыву Сов. пр-ва мн. соединения армии 
заключили перемирие с немцами, а 19 
нояб. (2 дек.) подписано соглашение о 
перемирии между арм. ВРК и герм, 
командованием. В нояб.—дек. прошли 
выборы командного состава, в дек.— 
февр. — демобилизация. Значит, часть 
солдат вступила в Кр. Армию. В кон. 
февр. армия расформирована. 
«ДЁТСКАЯ БОЛЁЗНЬ „ЛЕВИЗНЫ" В 
КОММУНИЗМЕ», работа В. И. Ленина, 
посвящённая вопросам стратегии и так
тики ком. партий, междунар. значению 
опыта большевизма и Окт. революции. 
Написана в апреле, дополнение к ней — 
12 мая 1920; вышла из печати в июне 1920 
на рус. яз., в том же году — на нем., 
франц., англ, и итал. яз. (см. ПСС, т. 41, 
с. 1—104). Работа написана в связи с 
борьбой Коминтерна против нарождав
шегося «левого» оппортунизма. За вне
шней категоричностью лозунгов «левых» 
(«Никаких компромиссов!»), за радика
лизмом и показной революционностью 
их политики (отказ от работы в профсо
юзах и от участия в бурж. парламентах) 
Ленин увидел серьёзную опасность мало
известного на Западе «левого» доктри
нёрства и оппортунизма, идейные истоки 
к-рого коренятся в мелкобурж. «ультра
революционности».

Цель работы Ленин видел в том, что
бы, проанализировав опыт развития рус. 
революции в связи с актуальными проб
лемами стратегии и тактики мирового 
ком. движения, показать «...то, что есть 
общеприменимого, общезначимого, 
общеобязательного в истории и совре
менной тактике большевизма» (там же, 
с. 30). Ленин раскрывает междунар. зна
чение Окт. революции и историч. опыта 
большевиков: «...некоторые основные 
черты нашей революции имеют не мест
ное, не национально-особенное, не рус
ское только, а международное значение» 
(там же, с. 3). Ленин подчёркивал: 
«...русский образец показывает в с е м  
странам кое-что, и весьма существенное,

из их неизбежного и недалёкого будуще
го» (там же, с. 4). Это прежде всего дик
татура пролетариата, опыт к-рой имел 
первостепенное значение для решит, 
опровержения «левого ребячества». 
Ленин показал, что централизация и 
строжайшая дисциплина пролетариата 
являются одним из осн. условий победы 
над буржуазией. Чтобы ком. партии 
могли побеждать наверняка, им надо 
было по примеру большевиков овладеть 
всеми формами клас. борьбы. «Не владея 
всеми средствами борьбы, мы можем 
потерпеть громадное — иногда даже 
решающее — поражение...» (там же, с. 
81). Указав, что правый оппортунизм 
оставался гл. врагом междунар. рабочего 
движения, Ленин призвал ком. партии 
приняться за излечение «детской болезни 
„левизны“ в коммунизме» с максималь
ной решительностью. В работе содер
жатся исключительно важные принци
пиальные обобщения по вопросам исто
рии большевист. партии и Окт. револю
ции. Ленинский труд внёс крупный вклад 
в разработку стратегии и тактики между
нар. ком. движения.
ДЖАДИДИЗМ (от араб. усул-и-джадид — 
новый метод), бурж.-либеральное, 
националистич. движение; зародилось в 
80-х гг. 19 в. среди тат. буржуазии в Кры
му, Поволжье и Азербайджане, а с 90-х 
гг. распространилось на Ср. Азию. Пер
воначально — узкое, культурнич. движе
ние за реформу системы мусульм. обра
зования. В Ср. Азии в период Революции 
1905—07 Д. стал контррев. движением, в 
основе к-рого лежала идеология панисла
мизма. Как течения Д. в 1905—07 возни
кли движения младохивинцев и в 1916 — 
младобухарцев. Социальной базой Д. 
были бурж. слои и часть нац. интелли
генции. Являясь фактически сторонни
ками царизма, джадиды пропагандиро
вали пантюркизм, пытаясь отвлечь 
массы от рев. выступлений. До 1917 Д. в 
Ср. Азии не приобрёл определённых 
организац. форм. После Февр. револю
ции джадиды создали свои национали- 
стич. партии — «Шура-и-Ислам», 
«Милли-Фирка» и др. Окт. революцию 
встретили враждебно: были вдохновите
лями т. н. «Кокандской автономии» и 
басмачества, пошли на соглашения с 
рус. белогвардейцами (А. И. Дутовым и 
др.) и эмиром Бухарским. С установле
нием Сов. власти в Ср. Азии Д. прекра
тил существование.
ДЖАНГИЛЬДИН Алиби Тогжанович 
(1884—1953), один из организаторов 
борьбы за Сов. власть в Казахстане. Чл. 
Ком. партии с 1915. Один из рук. Средне
азиат. восстания 
1916. После Февр. 
революции 1917 
установил связь с 
ЦК РСДРП(б), 
был инструктором 
Петросовета в 
Тургайской обл. С 
дек. 1917 комис
сар СНК по Тур
гайской обл., уча
ствовал в подавле
нии Дутова мя
тежа. С марта А. Т. Джангильдин.
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1918 пред. Тургайского облисполкома, с 
мая чрезвычайный комиссар СНК 
РСФСР и военком Степного края, руко
водил созданием первых казах, отрядов 
Кр. Армии. В 1919 чл. Ревкома Кирг. 
(Казах.) края. С 1925 зам. пред. Президи
ума ЦИК Казах. АССР. Член ВЦИК и 
ЦИК СССР. В 1937—42 и с 1951 зам. 
пред. Президиума Верховного Совета 
Казах. ССР.
ДЖАПАРИДЗЕ Прокофий Апрасионо- 
вич (1880—1918), один из рук. борьбы за 
Сов. власть на Кавказе. Чл. Ком. партии 
с 1898. Участник Революции 1905—07. 
После Февр. революции 1917 чл. Бакин, 
к-та РСДРП. Дел. 6-го съезда РСДРП(б); 
избран канд. в чл.
ЦК. Чл. Кавк. 
краевого комитета 
РСДРП(б). В сент.
1917 пред, стачеч
ного к-та, возглав
лял всеобщую 
стачку бакин. ра
бочих. С дек. 1917 
зам. пред., с янв.
1918 пред, испол
кома Бакин. Сове
та. Чл. К-та рев. 
обороны, руково
дившего подавле
нием мятежа мусаватистов. С апр. 
1918 одновременно комиссар внутр. дел 
Бакин. СНК, с июня комиссар продоволь
ствия. Расстрелян эсерами и англ, интер
вентами в числе бакинских комиссаров. 
ДЖ0РОВ Стоян Илиев (1878—1950), 
участник борьбы за Сов. власть в Крас
ноярске, деятель болг. и рос. рабочего 
движения. С 1903 чл. болг. рабочей с.-д. 
партии (тесняков), с 1908 чл. РСДРП. 
После Февр. революции 1917 секр. губ. 
Центр, бюро профсоюзов и врем, к-та 
РСДРП(б) Красноярска. В 1918 в Даге
стане командир отряда интернационали
стов Кр. Армии. Пред, болгарской 
группы РКП(б). Участник 1-го конгресса 
Коминтерна. С апр. 1919 на парт, работе 
в Одессе, после захвата к-рой деникин
цами (авг. 1919) уехал в Болгарию, где 
продолжал рев. работу; был чл. Болг. 
компартии. В 1941—44 участник анти- 
фаш. партиз. движения в Болгарии; 
затем на культ.-просвет, работе. 
ДЗАРАХбХОВ Хаджи Мурат Уариевич 
(1874—1945), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1917. 
После Февр. революции 1917 зам. пред, 
полк. к-та. В дни корниловщины, когда 
Кавказская туземная конная дивизия 
была выдвинута на рев. Петроград, Д. 
вместе с 350 всадниками дивизии перешёл 
на сторону большевиков. Командуя кав. 
отрядом Кр. Гвардии, участвовал в боях 
при ликвидации Керенского — Краснова 
мятежа. Участник Гражд. войны 1918—
1920. С 1921 в органах милиции.
ДЗЁНИС Освальд Петрович (1896— 
1937), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1915. Работал в 
Воен. орг-ции при ЦК РСДРП(б). В Окт. 
дни назначен Петрогр. ВРК комиссаром 
в Павловский гвард. резервный полк. 
Командовал полком при занятии штаба 
Петрогр. ВО и при штурме Зимнего 
дворца. Участвовал в подавлении Керен
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ского — Краснова мятежа и юнкерского 
мятежа в Петрограде, в борьбе за Сов. 
власть в Латвии. В последующие годы на 
адм. работе. _
ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович 
(1877—1926), участник польск. и рос. 
рев. движения, сов. гос. и парт, деятель. 
Чл. Ком. партии с 1895. Являлся одним из 
организаторов и рук. С.-д-тии Королев
ства Польского и Литвы. Участник Рево
люции 1905—07. На 5-м съезде РСДРП 
избирался чл. ЦК. Мн. лет провёл в 
тюрьмах и ссылке. Февр. революция 
освободила Д. из Бутырской тюрьмы 
(Москва). Дел. 1-й Моек. гор. парт, кон
ференции (апр.), дел. 7-й (Апр.) Все- 
рос. конференции 
и 6-го съезда 
РСДРП(б), на ко
тором избран чл.
ЦК. С июня 1917 
член исполкома 
групп СДКПиЛ в 
России. Принимал 
деятельное уча
стие в подготовке 
и проведении Окт. 
революции. На 
заседании ЦК пар
тии 16(29) окт. 
выбран в Воен.- 
рев. парт, центр по руководству воору
жённым восстанием. Чл. Петрогр. ВРК. 
Под его рук. заняты 25 окт. (7 нояб.) Гл. 
почтамт и телеграф. Дел. 2-го Всерос. 
съезда Советов, избран чл. ВЦИК и его 
Президиума. 7(20) дек. 1917 по предложе
нию В. И.Ленина назначен пред. ВЧК. 
Провёл огромную работу по разоблаче
нию и разгрому контррев. заговоров и 
мятежей. В дискуссии о Брестском мире
1918 нек-рое время занимал ошибочную 
позицию. Выполнял ответств. поручения 
ЦК партии на фронтах Гражд. войны. В
1919 назначен наркомом внутр. дел с 
оставлением на посту пред. ВЧК. В 1921 
назначен наркомом путей сообщения с 
оставлением на прежних постах, в 
1924 — пред. ВСНХ с оставлением на пос
ту пред. ОГПУ. Чл. ЦК партии с 1917, чл. 
Оргбюро ЦК с 1921, канд. в чл. Полит
бюро ЦК с 1924. Чл. ВЦИК, ЦИК СССР. 
ДИБУНЫ, ст. Финляндской ж. д., в 24 км 
от Петрограда, последняя станция перед 
пограничной ст. Белоостров. Сюда 
поздно вечером в кон. июля — нач. авг. 
[не позднее 6(19)] 1917 прибыли из шала
ша близ ст. Разлив В. И. Ленин и Г. Е. Зи
новьев в сопровождении А. В. Шотмана, 
Н. А. Емельянова и Э. А. Рахья. Емелья
нов был задержан в Д. воинским карау
лом, а Ленину и остальным удалось бла
гополучно сесть в поезд и добраться до 
конспиративной квартиры рабочего 
Э. Кальске, находившейся близ ст. 
Удельная в пригороде Петрограда. 
«ДИКАЯ ДИВИЗИЯ», см. Кавказская 
туземная конная дивизия.
ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА, власть 
рабочего класса, устанавливаемая в 
результате социалистической револю
ции для построения социализма и осу
ществления перехода общества к строи
тельству коммунизма. Эта власть наз. 
пролетарской потому, что руководящее 
положение в обществе и гос-ве занимает

рабочий класс во главе с марксистско
ленинской партией, выступающий в 
союзе с крестьянством и др. демократия, 
слоями общества. Эта власть наз. дикта
турой потому, что, осуществляя самую 
широкую демократию для трудящихся, 
она использует силу, когда это необходи
мо, для подавления сопротивления экс
плуататорских классов и пресечения 
деятельности враждебных социализму 
элементов.

Учение о Д. п. с неизбежностью выте
кает из марксистско-ленинской теории 
классов и клас. борьбы. К. Маркс и 
Ф. Энгельс в «Манифесте Коммунисти
ческой партии» обосновали необходи
мость завоевания политич. власти проле
тариатом для построения нового обще
ства. Позднее сделали вывод о необходи
мости слома бурж. гос. машины и 
выявили осн. черты и особенности про
лет. власти. Маркс впервые употребил 
термин «диктатура пролетариата» в 
работе «Классовая борьба во Франции с 
1848 по 1850 г.». В 1875 он сформулиро
вал вывод: «Между капиталистическим и 
коммунистическим обществом лежит 
период революционного превращения 
первого во второе. Этому периоду 
соответствует и политический переход
ный период, и государство этого периода 
не может быть ничем иным, кроме как 
р е в о л ю ц и о н н о й  д и к т а т у 
р о й  п р о л е т а р и а т а »  ( М а р к с  
К. и Э н г е л ь с  Ф., Соч., 2 изд., т. 19, 
с. 27). Учение о Д. п. применительно к 
эпохе империализма и пролет, револю
ций получило развитие в трудах В. И. 
Ленина. Он подчеркнул, что Д. п. озна
чает особую форму союза рабочего 
класса и крестьянства и др. эксплуати
руемых масс, вскрыл глубоко демокра
тия. характер Д. п. как власти трудящих
ся, т. е. большинства общества, над экс
плуататорами, составляющими незначит. 
меньшинство. По настоянию Ленина, во
преки оппортунистам, положение о Д. п. 
как необходимом условии победы соц. 
революции было закреплено на 2-м съез
де РСДРП (1903) в качестве центр, 
пункта программы-максимум.

Во время Революции 1905—07 Ленин в 
работе «Две тактики социал-демократии 
в демократической революции» показал, 
что перерастание бурж.-демократия, 
революции в социалистическую означает 
одновременное перерастание револю
ционно-демократической диктатуры 
пролетариата и крестьянства в Д. п. В 
1916 Ленин писал, что возможны различ
ные формы Д. п., что все нации придут к 
социализму, но «. каждая внесет свое
образие в ту или иную форму демокра
тии, в ту или иную разновидность дикта
туры пролетариата, в тот или иной темп 
социалистических преобразований...»
(ПСС, т. 30, с. 123).

Проанализировав результаты Февр. 
бурж.-демократия, революции, Ленин 
сделал теоретич. выводы, ставшие поли
тич. лозунгами РСДРП(б). Ленин их 
сформулировал сначала в «Письмах из 
далека», а затем в Апр. тезисах. В Сове
тах Ленин открыл гос. форму Д. п. В 
работе «Государство и революция» 
Ленин развивает теорию Д. п., показы

Ф. Э. Дзержинский.
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вает, что в эпоху империализма слом 
бурж. военно-бюрократич. машины 
является обязательным условием завое
вания власти пролетариатом.

Окт. революция, установившая Д. п. в 
форме Республики Советов, открыла 
эпоху крушения мировой капиталистич. 
системы и становления мировой соц. 
системы. Характер и черты Д. п. опреде
ляются задачами построения социализма. 
В области экономической необходимо 
заменить частную собственность на ору
дия и средства произ-ва общественной и 
ввести планомерную орг-цию произ-ва в 
интересах благосостояния и всесторон
него развития трудящихся; в области 
социальных отношений — ликвидиро
вать эксплуататорские классы, возмож
ность эксплуатации человека человеком; 
в области политической — укрепить гос- 
во путём расширения его социальной 
базы, упрочения союза рабочих и кре
стьян, привлечения широких масс к уча
стию в управлении обществ, делами, 
дальнейшего развития пролет, демокра
тии; в области военной — укреплять 
оборонную мощь и вооруж. силы. Д. п., 
— писал Ленин, — «...есть упорная борь
ба, кровавая и бескровная, насильствен
ная и мирная, военная и хозяйственная, 
педагогическая и администраторская, 
против сил и традиций старого общества» 
(там же, т. 41, с. 27).

Одним из первых шагов Д. п. является 
экспроприация собственности крупной 
буржуазии и помещиков. Их сопротивле
ние непосредственно после соц. перево
рота обладает ещё большой силой. Пода
вить это сопротивление способна только 
сильная и решит, власть. Отношение 
Д. п. к свергнутым эксплуататорским 
классам определяется степенью их сопро
тивления. В России вследствие яростного 
сопротивления свергнутых классов дик
татура в отношении эксплуататоров 
выразилась и в лишении их избират. 
прав, но, как указывал Ленин, «...э т о 
н е о б я з а т е л ь н о  для осуществле
ния диктатуры, это не составляет н е о б 
х о д и м о г о  признака логического 
понятия диктатуры, это не входит 
н е о б х о д и м ы м  условием в истори
ческое и классовое понятие диктатуры» 
(там же, т. 37, с. 266). Сила, к-рую рабо
чий класс вынужден использовать против 
реакционеров, носит глубоко демокра
тии. характер как по целям, выража
ющим волю подавляющего большинства 
народа, так и по методам, применяемым 
самим народом.

Сущность и высший принцип пролет, 
власти состоит в союзе рабочего класса 
со всеми трудящимися и др. демократии, 
силами. «Диктатура пролетариата есть 
особая форма классового союза между 
пролетарием, авангардом трудящихся, и 
многочисленными непролетарскими сло
ями трудящихся (мелкая буржуазия, мел
кие хозяйчики, крестьянство, интелли
генция и т. д.), или большинством их, 
союза против капитала, союза в целях 
полного свержения капитала, полного 
подавления сопротивления буржуазии и 
попыток реставрации с ее стороны, 
союза в целях окончательного создания и 
упрочения социализма» (там же, т. 38, с.

«Год пролетарской диктатуры». Плакат художника 
А. А. Апсита. 1917 — 18.

377). Рабочий класс не в силах в одиночку 
решить грандиозные задачи соц. строи
тельства. Он исторически призван пове
сти всех трудящихся на свержение капи
талистич. строя и возглавить их в строи
тельстве соц. общества.

Рабочему классу и его союзникам 
после взятия власти приходится выдер
живать упорную борьбу против сил и тра
диций капиталистич. строя, против 
отсталых взглядов и привычек миллио
нов людей. «Без партии, железной и 
закаленной в борьбе, без партии, пользу
ющейся доверием всего честного в дан
ном классе, без партии, умеющей сле
дить за настроением массы и влиять на 
него, вести успешно такую борьбу невоз
можно» (там же, т. 41, с. 27).

В ряде работ Ленин обосновывает 
тезис о том, что руководящей и направ
ляющей силой Д. п. является Ком. 
партия. Она возглавляет систему гос. и 
обществ, орг-ций, к-рые связывают её с 
массами трудящихся, дают возможность 
мобилизовать их на решение задач соц. 
строительства.

Теория Д. п. получила дальнейшее раз
витие на основе обобщения практич. 
опыта Сов. гос-ва. В работах «Очеред
ные задачи Советской власти» (1918), 
«Экономика и политика в эпоху дикта
туры пролетариата», «Великий почин» 
(обе 1919), «О продовольственном нало
ге» (1921) и др. Ленин показал, что 
Д. п. — это не только насилие и не гл. 
обр. насилие, что сила и прочность Д. п. 
в конечном счёте определяются тем, что 
Д. п. обеспечивает создание соц. органи
зации труда, более высокой, чем капита
листич. Задачей Д. п. является создание 
новой соц. экономики и культуры, 
подъём благосостояния нар. масс.

Д. п. играет решающую роль в 
построении социализма. В то же время в 
процессе строительства социализма она 
претерпевает изменения. В связи с ликви

дацией эксплуататорских классов отми
рает функция подавления их сопротивле
ния, начинается процесс перерастания 
гос-ва Д. п. во всенар. гос-во. Обеспечив 
полную и окончательную победу социа
лизма в СССР и переход общества к 
строительству коммунизма, Д. п. выпол
нила свою историч. миссию и с точки зре
ния задач внутр. развития перестала 
быть необходимой в Сов. Союзе. Гос-во 
Д. п. превратилось в общенар. соц. гос- 
во, пролет, демократия — во всенар. 
соц. демократию. Руководство рабочего 
класса во главе с Ком. партией сохраня
ется и в период перехода к коммунизму. 
С исчезновением классов и построением 
коммунизма он завершит выполнение 
своей роли рук. общества.

Переход народов др. стран к социа
лизму порождает новые формы власти 
рабочего класса. Однако каждый народ, 
встающий на путь социализма, неиз
бежно должен будет в той или иной 
форме осуществить соц. революцию и 
установить политич. власть рабочего 
класса, опирающегося на союз с широ
кими слоями трудящихся.
«ДИКТАТУРА ЦЕНТРОКАСПИЯ» 
(«Д и к т а т у р а  Ц е н т р о к а с -  
п и я  и В р е м .  и с п о л н и т ,  
к - т а  С о в е т  а»), контррев. марионе
точное «пр-во», ставленник англо-франц. 
империалистов. Созд. в Баку 1 авг. 1918, 
после врем, падения Сов. власти (см. 
Бакинская коммуна 1918). В «Д. Ц.» 
вошли представители Центрокаспия из 
числа антисов. настроенных офицеров и 
исполкома Бакин. Совета, руководство 
к-рым захватили меньшевики, правые 
эсеры и дашнаки — всего 11 чел. (пред. — 
меньшевик Садовский). По приглаше
нию «Д. Ц.» англ, войска 4 авг. 1918 
высадились в Баку. Разрешив Бакин. 
СНК выехать в Астрахань, «Д. Ц.» веро
ломно задержала в море пароходы с эва
куированными, арестовала и выдала в 
Красноводске англ, командованию и 
эсеро-белогвард. Закаспийскому врем, 
«пр-ву» бакинских комиссаров, к-рые 
были расстреляны без суда. 14 сент. 1918, 
в день штурма Баку тур. войсками, чл. 
«Д. Ц.» вместе с англ, интервентами 
бежали в Петровск-Порт, а затем в 
Энзели (ныне в Иране).
«ДИНАМО», электромеханич. з-д Рус. 
электрич. акц. об-ва «Динамо» в Симо
новском р-не Москвы (ныне электро- 
маш.-строит, з-д «Динамо» им. С. М. 
Кирова). Осн. в 1899. В 1917 — св. 3 тыс. 
рабочих; в результате локаута летом 
1917 была уволена 1/2 работающих. В 
1917 созд. отряд Кр. Гвардии, к-рый 
являлся основой Кр. Гвардии р-на. В 
Окт. дни отряд вместе с красногвардей
цами Симоновского и Рогожского р-нов 
захватил Симоновские пороховые скла
ды, разоружал юнкеров в Крутицких 
(ныне Алёшинские) казармах, вёл бои на 
Варварской пл. (ныне Ногина), на Вар
варской ул. (ныне Разина), у Ильинских 
ворот, за овладение Кремлём. Рабочий 
завода И. И. Борисов (большевик с 1911, 
чл. районного ВРК) был дел. 2-го Все- 
рос. съезда Советов. Именем рабочего 
з-да большевика А. А. Алёшина (1895— 
1920), чл. Симоновского ВРК и актив



ного участника Гражд. войны, названы 
быв. Крутицкие казармы.
«ДИНАМО», арт. и минный з-ды Рус. 
электрич. акц. об-ва «Динамо» в Москов- 
ско-Заставском р-не Петрограда. Осн. в 
1915—16. В янв. 1917 — св. 2,6 тыс. рабо
чих (на первом — 2109, на втором — 514). 
Ячейка РСДРП(б) к сент. 1917 насчиты
вала ок. 125 чл. Её руководящее ядро: 
Р. Г. Легздинь (пред. завкома, чл. 
партии с 1912), И. В. Васильев (чл. 
партии с 1912), а также Г. Коломин и 
Н. Н. Малыгин. Рабочий «Д.» Е. П. Ав
деев (чл. партии с 1912) был деп. Петро- 
совета, чл. райкома партии. В окт. на 
з-дах создано 2 отряда Кр. Гвардии (ок. 
180 бойцов, в т. ч. 70 на арт. и 110 на мин
ном; рук. Легздинь). Красногвардейцы 
участвовали в захвате почтовых отделе
ний, охране совета, нейтрализации каза
чьих частей, в штурме Зимнего дворца. 
«ДИРЕКТОРИЯ» («С о в е т п я т  и»), 
коллегия 5 министров бурж.Временного 
правительства (мин.-пред. А. Ф. Ке
ренский, мин. иностр. дел М. И. Тере
щенко, воен. мин. А. И. Верховский, 
мор. мин. Д. Н. Вердеревский, мин. почт 
и телеграфов А. М. Никитин), образо
ванная его постановлением 1(14) сент. 
1917 в поисках выхода из правительств, 
кризиса, возникшего в связи с мятежом 
ген. Л. Г. Корнилова (см. Корниловщи
на). На «Д.» было возложено «управле
ние делами гос-ва до сформирования 
кабинета». 25 сент. (8 окт.) с образова
нием 3-го коалиц. пр-ва «Д.» прекратила 
существование.
ДНЕПРбВСКИЙ ЗАВбД в с. Каменское 
Екатеринослав. губ. (ныне Днепровский 
металлургия, з-д им. Ф. Э. Дзержинского 
в Днепродзержинске). Осн. в 1887. 
Орг-цией РСДРП(б) з-да рук. Екатерино
слав. губ. к-т (возгл. чл. партии с 1910 
М. И. Арсеничев). К осени 1917 в 
орг-ции ок. 100 чл. Пред. Каменского 
Совета избран большевик С. В. Гречнев. 
После перевыборов в июле в Совете и в 
Союзе металлистов (пред, правления 
Арсеничев, затем — А. М. Лихоманов) 
ведущая роль перешла к большевикам. В 
сент. был создан Союз соц. рабочей 
молодёжи. Завком (пред. — большевик 
Г. П. Пелин) установил контроль над 
произ-вом. Возникшие после Февр. рево
люции боевые дружины реорганизованы 
в мае—июне в отряд Кр. Гвардии под 
команд, большевика А. О. Беспалова (в 
нояб.—дек. в отряде было св. 2 тыс. 
чел.). 27 дек. 1917 (9 янв. 1918) отряд 
занял ст. Александровск; остановив 
продвижение войск Центр, рады к Екате- 
ринославу и парализовав действия гайда
маков в Каменском, участвовал в уста
новлении Сов. власти в Екатеринослав. 
губ.
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ, осн. 
ударная сила контрреволюции на Ю. Рос
сии. Начала формироваться в нояб. 1917 
в Новочеркасске ген. М. В. Алексеевым, 
с дек. — также ген. Л. Г. Корниловым и 
его сторонниками. Первоначально созда
валась по принципу добровольчества из 
офицеров, юнкеров, кадетов, студентов, 
гимназистов и верхушки казачества. 27 
дек. 1917 (9 янв. 1918) официально объяв
лено о создании* Д. а., её верх. рук. стал
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Алексеев, главкомом Корнилов, нач. 
штаба ген. А. С. Лукомский. Во время 
калединщины командованием Д. а. был 
создан «Донской гражданский совет», 
претендовавший на роль «всерос. пр-ва». 
Руководство Д. а. ориентировалось на 
страны Антанты, от к-рых получало 
политич. и материальную помощь. В янв. 
1918 Д. а. (до 2 тыс. чел.) действовала 
против сов. войск совм. с калединскими 
частями. В кон, февраля Д. а. под натис
ком сов. войск оставила Ростов-на-Дону 
(где находилась с кон. января) и предпри
няла поход на Кубань (т. н. ледяной 
поход) для соединения с контррев. каза
ками. Однако осн, масса кубанского 
казачества не поддержала Д. а. Лишь 3
тыс. отряд Кубанской рады ген, В. Л. 
Покровского 27 марта 1918 присоеди
нился к Д. а. Попытка Д. а. (ок. 6 тыс. 
чел.) 10—13 апр. захватить центр Кубани 
Екатеринодар окончилась провалом; 
Корнилов был убит. Командование Д. а. 
принял ген. А. И. Деникин, к-рый увёл 
её в юж. часть Области войска Донского. 
В июне к Д. а. присоединился 3-тыс. 
отряд полк. М. Г. Дроздовского. 23 июня 
Д. а. (10—12 тыс. чел.) начала т. н. 2-й 
Кубанский поход, в июле—сент. ей уда
лось захватить зап. часть Сев. Кавказа. 
За счёт мобилизации казачества и ско
пившихся на Сев. Кавказе контррев. эле
ментов числ. Д. а. в сент. увеличилась до 
30—35 тыс. чел. С нояб. Антанта нала
дила материал ьно-технич. снабжение 
Д. а. через Новороссийск, что позволило 
Деникину развернуть крупные силы и в 
янв. 1919 объединить их под своим 
команд, в «Вооруж. силах Юга России» 
(до 100 тыс. чел.). Одной из их составных 
частей стала Д. а. (23 янв. переим. в 
Кавк. Д. а., в отличие от формировав
шейся Крымско-Азовской Д. а.). В кон. 
1918—нач. 1919 гл. силы Д. а. нанесли 
поражение 11-й сов. армии и захватили 
весь Сев. Кавказ. В мае 1919 Кавк. Д. а. 
была вновь переим. в Д. а. Её ядро 
составлял 1-й арм. корпус, в к-рый вхо
дили «именные полки» (Корниловский 
ударный, Марковский, Дроздовский, 
Алексеевский). Д. а., в составе к-рой 
было много офицеров, обладала высокой 
боеспособностью и действовала на 
направлении гл. удара. Её войска отлича
лись жестокостью, грабили население 
(поэтому «Добрармию» называли «грабь- 
армией»). Большие потери и необходи
мость развёртывания Д. а. вынуждали 
пополнять Д. а. мобилизованными и 
даже пленными. Вследствие этого бое
способность Д. а. с осени 1919 стала сни
жаться. В ходе контрнаступления Кр. 
Армии (с окт. 1919) Д. а. потерпела 
решающие поражения. 3 янв. 1920 
остатки Д. а. были сведены в отд. Добро- 
вольч. корпус (ок. 10 тыс. чел.) ген. 
А. П. Кутепова. В марте 1920 остатки 
корпуса были эвакуированы из Новорос
сийска в Крым, где вошли в состав армии 
ген. П. Н. Врангеля.
«ДОБРйВЫХ И НАБГбЛЬЦ» Т-ва чугу
нолитейный и механич. з-д в Замоскво
рецком р-не Москвы (ныне Насосный з-д
им. М. И. Калинина). Осн. в 1864. В янв. 
1917 — ок. 1,5 тыс. рабочих. В Окт. дни 
красногвардейцы з-да (ок. 100 чел.)

захватили редакцию реакц. газ. «Москов
ский листок», 1-й Пятницкий комисса
риат милиции, вели бои с юнкерами у 
Крымского моста и на Остоженке. 
ДбБРУШСКАЯ ФАБРИКА Т-ва Доб- 
рушской кн. Паскевича писчебум. ф-ки в 
Могилёвской губ. (ныне целлюлозно- 
бум. комбинат «Герой труда» в г. Добруш 
Гомельской обл.). Осн. в 1871. В 1913 —
1,4 тыс. рабочих. В Совет рабочих деп. 
входили большевики и эсеры. В мар
те—апр. 1917 орг. рабочая милиция (20 
чел.). Избран фабком (В. Можаков, 
Р. Шкуратов и др.), потребовавший вве
дения 8-час. рабочего дня, повышения 
зарплаты. Установлен рабочий контроль 
(Радзевич, М. Глазко и др.). 25 июня (8 
июля) большевики организовали демон
страцию. В дни корниловщины рабочие 
Д. ф. по поручению Полесского к-та 
РСДРП(б) охраняли ж.-д. мосты. В дек. 
переизбран Совет; пред, стал большевик 
А. Рассохин.
ДОБРЫНИН Пётр Григорьевич (1894—
1917) , участник борьбы за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. партии с 1916. Рабо
чий. В 1917 один 
из организаторов 
Кр. Гвардии в 
Москве, чл. Замо
скворецкого рай
онного и Мо'ск. 
центр, штабов Кр.
Гвардии. В Ок
тябрьские дни 
командир красно- 
гвард. отряда; в 
бою за овладение 
зданием штаба
Моек. ВО смер- п. г. Добрынин, 
тельно ранен.
ДОВБОР-МУСНЙЦКИЙ Юзеф (Иосиф 
Романович) (1867—1937), активный 
участник рус. и польск. контрреволюции, 
ген.-лейтенант (1917). После Февр. рево
люции 1917 командир 38-го арм. корпуса, 
с июля (авг.) командир сформированного 
в Белоруссии 1-го Польск. корпуса 
легионеров. Поднял мятеж против Сов. 
власти (см. Довбор-Мусницкого мятеж
1918) . В кон. 1918—нач. 1919 главком 
бурж.-помещ. польск. армии, рук. захва
том зап.-белорус, земель. 
ДОВБбР-МУСНЙЦКОГО МЯТЁЖ 
19 18, антисов. выступление в Белорус
сии 1-го Польск. корпуса легионеров, 
сформированного Врем, пр-вом в июле 
1917. Корпусом, состоявшим из нац. 
польск. формирований — 3 пех. дивизий, 
конницы и тяжёлой артиллерии (всего до 
25 тыс. чел.), командовал [с июля (авг.) 
1917] ген. Довбор-Мусницкий. После 
Окт. революции командование корпуса 
отказалось выполнять постановления 
Сов. власти о демократизации армии, 
развернуло шовинистич. пропаганду, 
активно сотрудничало с донской, укр., 
белорус, контрреволюцией, представите
лями ряда капиталистич. стран, польск. 
бурж. кругами в России и за границей, 
стремившимися создать польск. бурж. 
гос-во и включить в его состав Белорус
сию. Довбор-Мусницкий сконцентриро
вал войска в р-не Рогачёв—Жлобин— 
Бобруйск и 12(25) янв. 1918 поднял 
мятеж. Попытки сов. командования лик



видировать мятеж мирным путём не дали 
результатов, и 21 янв. (3 февр.) коман
дующий зап. фронтом А. Ф. Мясников 
отдал приказ о расформировании корпу
са, демобилизации солдат и офицеров. 
Действия по ликвидации Д.-М. м. возгла
вил Рев. полевой штаб при Ставке верх, 
главнокомандующего, к-рый назначил 
двух членов — И. И. Вацетисд и И. П. 
Павлуновского — главнокомандующими 
группами войск из отрядов, латыш, стрел
ков, рев. моряков и Кр. Гвардии. В ночь 
на 31 янв. (13 февр.) рев. войска разбили
1- ю Польск. дивизию и заняли Рогачёв.
2- я и 3-я Польск. дивизии к сер. февр. 
после упорных боёв отступили в направ
лении Бобруйска и Слуцка. Но 18 февр., 
нарушив условия перемирия (см. Б р ест 
ский м и р  1918), начали наступление 
австро-герм. войска. Воспользовавшись 
этим, мятежники при участии отрядов 
Б елорусской  р а д ы  в ночь с 19 на 20 февр. 
овладели Минском. 21 февр. в город 
вступили герм, войска. Польск. части по 
соглашению с герм, командованием оста
вались в Белоруссии в качестве оккупац. 
войск. В мае 1918 Польск. корпус рас
формирован герм, командованием. 
ДОЛЁЦКИЙ (наст. фам. Ф е н и г -  
ш т е й н )  Яков Генрихович (1888—
1937), участник Окт. революции в Петро
граде, деятель польск. и рус. рабочего 
движения. Чл. Ком. партии с 1904. С кон.
1916 в России. После Февр. революции
1917 один из организаторов Совета рабо
чих и солд. деп., чл. его исполкома и рук. 
болыпевист. фракции, чл. гор. к-та 
РСДРП(б) в Саратове. С июня 1917 чл. 
исполкома групп СДКПиЛ в России. Дел.
6-го съезда РСДРП(б). С сент. 1917 чл. 
Исполнит. комиссии Петерб. к-та 
РСДРП(б). Участник расширенного засе
дания ЦК партии большевиков 16(29) 
окт. 1917. Был чл. ВЦИК. С 1918 на 
парт, работе. С 1921 в РОСТА и ТАСС. 
«ДОЛбЙ ВОЙНУ!», антивоен. лозунг 
большевиков в период 1-й мир. войны
1914— 18. Успешно использовался боль- 
шевист. партией в дни янв.-февр. стачек 
накануне Февр. революции 1917 и в 
период подготовки Вел. Октября. 
«ДОЛОЙ ВРЁМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВО!», лозунг рабочих и солдат во 
время Июньской и Июльской демонстра
ций 1917 в Петрограде и др. городах, 
выражавший отношение нар. масс к 
антинар. политике бурж. Врем, пр-ва. 
«ДОЛОЙ 10 МИНЙСТРОВ-КАПИТа л  й- 
СТОВ!», лозунг рабочих и солдат во 
время Июньской и Июльской демонстра
ций 1917 в Петрограде. Выражал отно
шение нар. масс к империалистич. поли
тике 1-го коалиц. Врем, пр-ва, в к-ром 10 
министров представляли буржуазию. 
д о н ё ц к а я  Ар м и я , сформирована в 
осн. из донецких рабочих (ок. 8500 чел.) 
по приказу главнокоманд. вооруж. 
силами юж. республик В. А. Антонова- 
Овсеенко от 27 марта 1918 для обороны 
Донбасса от герм, интервентов. Прикры
вала Сев.-Донецкую ж. д., к сер. апр. на 
линии: пос. Боровой — р. Оскол —
р. Северский Донец — Яремович, 
с 18 апр. — в р-не Изюма, затем в 
р-не Луганск — Родаково совм. с 5-й 
армией (команд. К. Е. Ворошилов), в

состав к-рой влилась в кон. апреля. 
Командующие: А. И. Геккер (с 27 мар
та), П. И. Баранов (с 7 апр.), А. С. Крус- 
сер (с 20 апр.).
«ДОНЁЦКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ», газета, 
орган Луганского к-та РСДРП(б). Выхо
дила ежедневно с 1(14) июня 1917 по 31 
марта 1918. Тираж 2,5—3 тыс. экз. Орга
низатором и редактором был К. Е. Воро
шилов. Сотрудничали А. 3 . и И. 3. 
Каменские, Б. Вобликов, Я. А. Исто
мин, А. Пузырёв, А. Яковлев. В наст, 
время выходит под назв. «Ворошилово
градская правда».
ДОНЁЦКО-КРИВОРбЖСКАЯ СОВЕТ
СКАЯ РЕСПУБЛИКА, образована на 
терр. Украины в кон. янв. 1918 [терр. 
Харьковской и Екатеринославской губ., 
части Херсонской губ. и пром. р-нов 
Области войска Донского (см. ст. о 
соответств. губерниях); центр — Харь
ков]. Созд. под рук. Обл. к-та РСДРП(б) 
Донецко-Криворожского басе., чл. 
к-рого стремились в условиях готовяще
гося Б рест ско го  м ира  1918 и существова
ния Ц ент р а льн о й  р а д ы  путём образова
ния республики сохранить Сов. власть в 
Донбассе. Провозглашена 4-м обл. съез
дом Советов рабочих деп. [27—30 янв. 
(9—12 февр.) 1918, Харьков] в составе 
РСФСР. Съезд избрал Обл. к-т Советов 
(5 большевиков, 3 лев. эсера, 1 меньше
вик, 2 беспарт.). 14 февр. 1918 созд. 
СНК: пред, и комиссар по делам нар. х-ва 
Артём (Ф. А. Сергеев); наркомы — по 
делам управления С. Ф. Васильченко, 
финансов В. И. Межлаук, труда Б. И. 
Магидов, нар. просвещения М. П. 
Жаков, по суд. делам В. Г. Филов, по 
воен. делам М. Л. Рухимович, госкон
троля А. 3 . Каменский — все большеви
ки. 27 февр. 1918 созд. Гл. штаб респуб
лики по борьбе с контрреволюцией. СНК 
укреплял Сов. власть на местах, осущест
влял декреты РСФСР. Однако отделение 
пром. центров объективно ослабляло 
базу диктатуры пролетариата в Укр. сов. 
респ., не способствовало решению нац. и 
крест, вопросов. На это указывали 
ЦК РКП(б) и лично В. И. Ленин (см. 
ПСС, т. 50, с. 50). Руководители Д.-К.
с. р. исправили ошибку, заявив на 2-м 
Всеукр. съезде Советов (17—19 марта 
1918, Екатеринослав) о вхождении 
Д.-К. с. р. в состав УССР и создании еди
ного фронта обороны против герм, 
интервентов. К маю 1918 нем. войска, 
нарушив условия Брестского мира, захва
тили терр. быв. Д.-К. с. р. 
ДОНЁЦКО-КРИВОРбЖСКОГО БАС
СЕЙНА ОБЛАСТНбЙ КОМИТЕТ 
РСДРП(б). Образован на обл. конферен
ции РСДРП(б) Донбасса и Криворожья 
[Екатеринослав, 13— 16 (26—29) июля
1917]. Присутствовало 33 дел. от 13 648 
большевиков Бахмута, Екатеринослава, 
Кривого Рога, Луганска, Мариуполя, 
Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Таган
рога, Харькова, рудников Горловского, 
Макеевского, Нелеповского, Парамо- 
новского, Петровского, Свинаревского, 
Щербиновского, Юзовского и др., нахо
дился в Харькове. Состав: Ф. А. Сергеев 
(Артём), секр. В. А. Быстрянский (Ва
тин), Я. В. Залмаев, А. 3 . Каменский, 
Э. И. Квиринг, Н. В. Копылов, М. И.

Острогорский. Печатный орган газ. «До 
нецкий пролетарий» [с 2 (15) нояб., Харь
ков]. В осн. вёл работу в пром. центрах. 
После 6-го съезда РСДРП(б) [от обл. 
орг-ции — Сергеев, К. Е. Ворошилов,
С. Г. Головин, Залмаев, Каменский, 
Кириленко, Копылов, С. И. Лапин, 
И. В. Лотиков, Б. X. Ройзенман, А. В. 
Сурик (Емельянов), Я. А. Эпштейн 
(Яковлев)] к-т завершил создание само- 
стоят. орг-ций большевиков; проведя 
размежевание в о б ъ ед и н ён н ы х  о р га ни за 
ц и я х  РСДРП, начал подготовку к соц. 
революции. 2-я обл. парт, конференция 
[Харьков, 5—6 (18— 19) дек. 1917] моби
лизовала орг-ции на борьбу за установле
ние Сов. власти, против ка лед и н щ и н ы  и 
укр. Ц е н т р а льн о й  р а д ы . К-т выступал за 
объединение сил укр. большевиков в 
борьбе с контрреволюцией. В кон. янв. 
1918 под его рук. образовалась Д о н е ц к о 
К риворож ская совет ская  р есп у б л и к а  
как часть РСФСР. Но отделение от 
Украины пром. центров с их болыпевист. 
орг-циями могло ослабить Укр. сов. 
республику. ЦК РСДРП(б), В. И. Ленин 
приняли меры к исправлению ошибок. 
Донецко-Криворожская советская
республика вошла в состав УССР. В 
июле 1918 обл. орг-ция вошла в состав 
КП(б)У, к-т прекратил существование. 
д о н с к а я  Ар м и я , белогвард. форми
рование; созд. весной 1918 в условиях 
расширения герм, агрессии до границ 
Донской обл. (см. И н т ер вен ц и и  Ч ет вер
н о го  сою за) и обострения клас. борьбы 
на Дону. Созд. Д. а. началось 17 апр. 1918 
в р-не Новочеркасска (ст. Заплавская) 
под рук. контррев. «Врем, донского 
пр-ва». После прибытия из Сальских сте
пей остатков белоказачьих войск атама
на Каледина (см. К а лединщ ина) Д. а. (ок. 
10 тыс. штыков и сабель) была разделена 
на Сев., Юж. и Задонскую группы под 
общим команд, атамана П. X. Попова. 12 
мая «К руг спасения Д о н а »  объявил моби
лизацию; причём все лица невойсковых 
сословий, вступившие в Д. а., принима
лись в казачье сословие, а казаки, пере
шедшие на сторону Сов. власти, его 
лишались. С избранием в мае П. Н. 
К раснова  атаманом «Всевеликого войска 
Донского» в Д. а. были введены Положе
ние о воен. службе казаков и Дисципли
нарный устав. Вооружение и боеприпасы 
Д. а. получала от Германии (частично 
передавала их белогвард. Д о б р о в о л ь ч е 
ско й  арм ии). В ходе Гражд. войны Д. а. 
была разгромлена Кр. Армией.
д о н с к а я  Об л а с т ь , см. О б ла ст ь
войска  Д о н ск о го .
ДОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ р е с п у б л и 
к а . Провозглашена в составе РСФСР 23 
марта 1918 декретом обл. ВРК (терр. 
Области войска Донского, ряда уездов 
Екатеринославской губ., центр —  
Ростов-на-Дону) после освобождения 
обл. от контррев. войск А. М. К аледина. 
Гл. причина создания сов. автономии 
Донской обл. — необходимость сплотить 
силы трудового казачест ва  против 
угрозы герм, интервенции и поднимав
шихся кулацких мятежей. 1-й съезд Сове
тов рабочих и казачьих деп. (Ростов-на- 
Дону, 9—14 апр. 1918) объявил себя верх, 
властью Д. с. р., выбрал ЦИК и СНК.
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Пред. СНК— Ф. Г. П о д т ёл к о в , нарком 
по делам управления — М. В. К риво-  
ш л ы к о в , пред. ЦИК— В. С. К овалёв . В 
сер. апр. создан Чрезвычайный штаб 
обороны, работу к-рого возглавил чрез
вычайный комиссар Юж. р-на и уполно- 
моч. ЦК партии Г. К. Орджоникидзе. В 
Д. с. р. осуществлялись декреты СНК 
РСФСР. Деятельность пр-ва проходила в 
обстановке усилившихся контррев. мяте
жей и вступления герм, интервентов на 
терр. области. После захвата герм, 
интервентами и белоказаками Ростова-на 
Дону (8 мая 1918) Д. с. р. по существу 
прекратила своё существование. Пр-во, 
переехав в Царицын, затем в станицу 
Великокняжескую, работало до конца 
июня. Президиум ВЦИК 30 сент. 1918 
постановил считать Сов. донское пр-во 
ликвидированным. Сов. власть на Дону 
восстановлена в марте 1920.
«ДОНСКбЕ ВОИСКОВбЕ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВО». Созд. на Большом войско
вом круге [Новочеркасск, 26 мая— 18 
июня (8 июня— 1 июля) 1917]. Возгл. 
ген. А. М. Каледин, входили представи
тели казачьих верхов, бурж. интеллиген
ции. Противостояло Советам, возник
шим на терр. Области войска Донского. 
Стремилось превратить казачест во  в 
базу контрреволюции, отстаивало неот
чуждаемость казачьих земель, поддержи
вало бурж. Врем, пр-во в доведении 
«войны до победного конца». Выступило 
инициатором создания контррев. «Ю го
В о ст о ч н о го  сою за ка за чьи х  войск, го р 
цев К авказа  и в о л ь н ы х  народ ов  степей». 
Поддерживало к о р н и ло вщ и н у . После 
Окт. революции не признало Сов. 
власть, объявило себя единств, властью в 
Области войска Донского, ввело воен. 
положение. Фактически являясь центром 
казачьей контрреволюции, установило 
связи с оренбургским атаманом А. И. 
Дутовым (см. Д у т о в а  м ят еж ), С т авкой  
Главковерха, укр. Ц ен т р а льн о й  радой , с 
представителями А н т а н т ы , от к-рых 
получило ден. помощь. С согласия и при 
поддержке «Д. в. п.» на Дону началось 
формирование Д о б р о в о л ь ч е с к о й  армии. 
В нояб. 1917 «Д. в. п .» возглавило кале- 
д инщ ину . Стремясь к расширению 
социальной базы мятежа, его руководи
тели 5(18) янв. в Новочеркасске из т. н. 
представителей неказачьего населения 
(иногородних) Донской обл. и «Д.в.п.» 
образовали «Объединённое войсковое 
пр-во» («О.в.п.»). Съезд фронтового 
казачества [станица Каменская, 10—11 
(23—24) янв. 1918] объявил «О. в. п.» 
низложенным и образовал Донской каза
чий ВРК (пред. Ф. Г. Подтёлков, секр. 
М. В. Кривошлыков). В обстановке 
наступления сов. войск, отказа казачьих 
полков выполнять приказы «О. в. п.» 
Каледин 29 янв. (11 февр.) 1918 сложил 
свои полномочия. Его преемник ген. 
Назаров распустил «О.в.п.» и принял на 
себя «всю полноту воен. и гражд. власти 
в Донской обл.».
ДОНСКбЕ КАЗАЧЕСТВО ( Д о н с к о е  
к а з а ч ь е  в о й с к о ) .  Проживало на 
терр. О б ла ст и  войска  Д о н с к о го  (134 
станицы, 1728 хуторов). Из общей зем. 
площади области (св. 15 млн. дес.) Д. к. 
принадлежало св. 12 млн. дес.; душевой
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надел 9—27 дес. (в ряде станиц 5—6 дес.; 
у казаков-калмыков 35,6 дес.). Ок. 25% 
казачьих х-в было бедняцких, св. 50% — 
середняцких, ок. 24% — кулацких. Нака
нуне Октября в строю находились: 2 
гвард. и 58 арм. конных полков (35 арм. 
полков составляли 8 Донских казачьих 
див. и 1 отд. бригаду), 23 отд. и 55 особых 
конных сотен, 58 конвойных конных 
полусотен, 1 пешая бригада (6 баталь
онов), 3 гвард. и 14 арм. конно-арт. диви
зионов (41 батарея), 2 отд. батареи, 
запасные части — 6 полков, 1 конно-арт. 
дивизион (всего св. 100 тыс. чел.).

После Февр. революции власть на 
Дону взял Исполнит, к-т, представляв
ший интересы казачьей верхушки и мест
ной буржуазии. В то же время сохрани
лись воен.-сословные органы власти.

Казачья верхушка предприняла ряд 
мер с целью обеспечить сословные инте
ресы и привилегии Д. к., изолировать его 
от болыпевист. влияния, от контактов с 
рабочими, крестьянами, рев. солдатами и 
сплотить в единую контррев. силу. В 
марте в Новочеркасске образованы 
«Союз донских казачьих офицеров» и 
«Союз донских казаков». Состоявшийся
16—29 апр. (29 апр. — 12 мая) в Новочер
касске обл. казачий съезд («стариков
ский съезд»), делегаты к-рого представ
ляли в осн. офицерско-кулацкую вер
хушку и наиболее консервативные слои 
Д. к., объявил все надельные и войско
вые земли собственностью Д. к., выра
зил доверие Врем, пр-ву и высказался за 
войну до победного конца, за казачье 
самоуправление. На Дон под предлогом 
переформирования отзывались с фронта 
казачьи части, в мае там находились 
12 конных полков и пешая бригада.

1-й Большой войсковой круг [Новочер
касск, 26 мая — 18 июня (8 июня — 1 
июля)] отразил глубокие противоречия 
среди Д. к. Меньшая, демократии, часть 
делегатов (в осн. от сев. округов и фрон
товых частей) требовала упразднить 
сословные привилегии, объявить землю 
всенар. достоянием, уравнять в земле
пользовании казаков и крестьян. Но круг 
подтвердил решения обл. казачьего 
съезда и постановил отозвать казачьих 
представителей из Советов и демокра
тии. орг-ций; объявил себя органом вла
сти в области, избрал «Д онское во й ско 
вое  пра ви т ельст во »  во гл. с войсковым 
атаманом ген. А. М. Калединым.

Казачья верхушка сохраняла прочные 
позиции. Донцы разгоняли демонстрации 
в Петрограде (см. И ю ль ски е  д н и ), усми
ряли рабочих в Таганроге [5—11 (18—24) 
июля], «охраняли порядок» в пром. и сел. 
районах области. Только в полках, нахо
дившихся на фронте — 27-м, 28-м, 29-м, 
33-м (5-я Донская дивизия, пред, диви
зионного к-та И. А. Дорошев, больше
вик с июня 1917), 12-м, 16-м и 52-м — каза
ки отказывались подавлять рев. и анти- 
воен. выступления, вступали в контакты с 
рев. солдатами и рабочими, устраняли 
реакц. офицеров.

Верхушка Д. к. активно участвовала в 
подготовке ко р н и ло вщ и н ы , был заклю
чён блок с кадетами. На Дону готовились 
казачьи части для похода на Москву и 
Петроград. Для их дополнит, вооруже

ния верх, главнокоманд. Л. Г. Корнилов 
приказал отпустить 6 тыс. винтовок и 40 
пулемётов с патронами. По возвращении 
с Гос. Моек, совещания Каледин выехал 
в сев. округа области для мобилизации 
казаков. Но расчёты реакции не оправда
лись. Казаки 1-го, 4-го и 14-го полков (в 
Петрограде) заявили протест по поводу 
сговора с кадетами и осудили мятеж. Под 
влиянием разъяснительно-пропагандис
тской работы большевиков казаки мн. 
частей и ряда станиц осудили авантюру, а
1-я и 5-я Донские дивизии отказались уча
ствовать в походе на Петроград. В нач. 
сент. 2-й Большой войсковой круг при
нял ряд постановлений, направленных на 
подготовку нового контррев. выступле
ния. На Дон с фронта перебрасывались 
казачьи полки (1-й, 5-й, 6-й Донских 
дивизий и др.).

Сразу же после Окт. революции в 
области начался антисов. мятеж (см. 
К а лединщ ина). Во время Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде 1-й, 4-й и 14-й 
Донские полки заняли нейтральную 
позицию, а в нояб. заявили о признании 
Сов. власти и подчинились Петрогр. 
ВРК. Однако осн. масса Д. к., боясь 
лишиться сословных привилегий и «чёр
ного» передела земли крест, и казачьей 
беднотой, поддержала калединцев. Боль
шую роль при этом сыграла пропаганда 
казачьей верхушки, спекулировавшей на 
сословных предрассудках, выставлявшей 
большевиков врагами России и демокра
тии. Это сказалось на итогах голосования 
в Учредит, собрание в сер. нояб. 1917: 
«казачий список», выдвинутый каледин- 
цами, получил в станицах и хуторах 66— 
100%, во фронтовых частях 78% (в 4-м 
Донском полку большевики получили 
352 голоса, калединцы 197). В то же вре
мя большинство трудовых казаков было 
против вооруж. борьбы с Сов. властью. 
Мн. станичные сходы выразили недоверие 
Каледину. Казаки Хопёрского, Усть- 
Медведицкого и 2-го Донского окр. укло
нились от мобилизации. 25 нояб. (8 дек.) 
СНК обратился к трудовым казакам с 
призывом встать на защиту Сов. власти. 
Казачий к-т при ВЦИК послал из Петро
града 4-й Донской полк, а также 100 аги
таторов во гл. с чл. к-та Д. И. Рябыше- 
вым. В нояб. казаки 35-го, 39-го, 41-го,
44-го и нек-рых др. полков, находившихся 
на Дону, заявили о признании Сов. власти. 
На 3-м Большом войсковом круге (нач. 
дек.) часть делегатов потребовала мир
ного урегулирования отношений с Сов. 
пр-вом. По их инициативе в Петроград 
была отправлена делегация, к-рая 
заявила принявшим её Я. М. Свердлову и 
И. В. Сталину, что большинство рядо
вого Д. к. выступает за ликвидацию вла
сти Каледина. В кон. дек. 3-й пеший каза
чий батальон перешёл на сторону рев. 
войск.

10—11 (23—24) янв. 1918 в станице 
Каменская состоялся съезд фронтового 
казачества (дел. от 23 полков и 5 бата
рей), к-рый по инициативе большевиков 
постановил низложить «пр-во» Каледина 
и взять власть в свои руки; был созд. ВРК 
во гл. с Ф. Г. Подтёлковым, объявивший 
19 янв. (1 февр.) о признании Сов. вла-



сти. После разгрома калединщины 
(февр. 1918) в марте во всех округах 
прошли съезды Советов; сов. органы 
создавались также в станицах и хуторах. 
23 марта обл. ВРК провозгласил Дон
скую советскую республику.
«ДОНСКОЙ ГРАЖДАНСКИЙ СОВЁТ», 
белогвард. «всерос. пр-во», созд. в дек. 
1917 в Новочеркасске (с кон. янв. 1918 — 
в Ростове-на-Дону) во время калединщи
ны. Поддерживался и финансировался 
Антантой. Возглавлялся «триумвира
том» — ген. М. В. Алексеев, Л. Г. Кор
нилов и А. М. Каледин; объединял пред
ставителей Добровольческой армии, 
кадетов, эсеров и др. В основе деятель
ности «Д. г. с.» — «Политич. программа 
Корнилова», определившая идеологию и 
политику белогвардейщины (см. в ст. 
«Белое дело»). Для подготовки антисов. 
мятежей и создания единого фронта кон
трреволюции спец, агенты «Д. г. с.» 
были направлены в Н. Новгород, 
Казань, Самару, Царицын, Астрахань, 
Минеральные Воды, города Сибйри и 
Д. Востока (см. в ст. «Деловой кабинет», 
Сибирские областники). С разгромом 
калединщины прекратил существование. 
«ДОНСбДА», содовый з-д акц. об-ва 
«Любимов, Сольве и К°» в с. Верхнее 
близ Лисичанска Екатеринославской губ. 
(ныне содовый завод им. В. И. Ленина в 
г. Лисичанске Ворошиловградской обл.). 
Осн. в 1889. В 1916—1,5 тыс. рабочих и 
св. 1 тыс. на заводских шахтах. Больше
вики входили в объединённую с.-д. 
орг-цию, к-рая оформилась после Февр. 
революции. 15(30) марта 1917 рабочие 
разоружили полицию, 3(16) мая введён
8-час. рабочий день. В Лисичанском 
Совете, в правлении профсоюза (из
браны в марте) большинство получили 
меньшевики и эсеры. На «Д.» вели рев. 
работу петрогр. большевик Н. Лазурен
ко, в мае—июле — представитель 
Ростовского к-та РСДРП(б) А. А. Френ
кель (чл. партии с 1912). В кон. июля на
з-де под рук. Лисичанского к-та оформи
лась орг-ция РСДРП(б), пред. С. Майхр- 
жак, секр. П. В. Евсеев. В сент. она про
вела в новый состав Совета 9 своих кан
дидатов; от меньшевиков и эсеров было 
24. Совет поддержал лозунг «Вся власть 
Советам!». 24 сент. (9 окт.) основан 
Верхнянский союз соц. рабочей моло
дёжи (св. 100 чл., пред. Ю. Г. Шеммель). 
Отряд Кр. Гвардии «Д.» возгл. И. Клад- 
ко., И. Бреславцев. Дел. на 2-й Всерос. 
съезд Советов избран большевик М. 
Вельцман, рабочий «Д.». Сов. власть в 
р-не установилась в дек. 1917; в кон. дек. 
красногвардейцы «Д.» вынудили отсту
пить отряд войск ген. Каледина. 
ДРАБКИНА Феодосия Ильинична 
(1883—1957), участница Окт. революции 
в Петрограде. Чл. Ком. партии с 1902. 
Участвовала в Революции 1905—07. В 
1917 работала в Секретариате ЦК 
РСДРП(б), в ред. «Правды», «Известий» 
Петрогр. Совета. Была секр. 7-й (Апр.) 
конференции РСДРП(б) и 6-го съезда 
РСДРП(б). В Окт. дни одна из секр. 
Петрогр. ВРК. В последующие годы на 
сов., парт, и науч. работе. 
ДРУЖКбВСКИЙ ЗАВбД Донецкого 
об-ва железоделат. и сталелит. произ-ва

в Екатеринослав. губ. (ныне маш.- 
строит. з-д им. 50-летия Сов. Украины в 
г. Дружковке Донецкой обл.). Осн. в 
1893. В 1917 — 5 тыс. рабочих. Больше
вики входили в объединённую с.-д. 
орг-цию, после 7-й (Апр.) конференции 
образовали самостоят. орг-цию [25 чел.; 
орг. Д. И. Пономарёв, чл. партии с 1912, 
быв. рабочий з-да, в марте направлен ЦК 
РСДРП(б) в посёлок]. К окт. в орг-ции 
РСДРП(б) — 2,1 тыс. чел. Большевики 
оказывали влияние на все рабочие 
орг-ции. В марте избран Совет рабочих и 
солд. деп. (пред, большевик А. Ф. Рад
ченко), образовано большевист. ядро в 
профсоюзе металлистов. После перевы
боров поселкового Совета большевикам 
принадлежало 72 из 120 мест. Совет 
помог крестьянам в орг-ции сел. Сове
тов, конфискации помещ. земель, уборке 
урожая. При з-де оборудованы мастер
ские по ремонту с.-х. инвентаря. В авг. 
Совет и рабочие з-да протестовали про
тив Гос. Моек, совещания, в окт. — про
тив ввода казаков Каледина в Донбасс. В 
июне добились повышения зарплаты, 
вели борьбу против закрытия з-да. В 
сент. организована Кр. Гвардия, в окт. 
образован ревком. Сов. власть установи
лась в посёлке в кон. окт. 1917. 
ДУБРбВИНСКИЙ Яков Фёдорович 
(1882—1918), участник борьбы за Сов. 
власть в Сибири. В с.-д. движении с 1899, 
чл. Ком. партии с 
июля 1917. Участ
ник Дек. воору
жённого восста
ния 1905 в Моск
ве. После Февр. 
революции 1917 
один из руково
дителей Красно
ярской объеди
нённой орг-ции 
РСДРП, меньше- 
вик-интернациона-
лист, чл. Средне- я. ф . дубровинский. 
Сиб. обл. бюро
РСДРП; в марте—авг. 1917 пред. Красно
ярского Совета, чл. гор., с авг. чл. 
Средне-Сиб. обл. бюро РСДРП(б). В 
1918 чл. Красноярского губкома РКП(б) 
и губисполкома; ком. красногвард. 
отряда в боях с белочехами. Казнён 
белогвардейцами.
«ДУКАТ», табачная ф-ка Т-ва «Дукат» 
(бывш. торг, дома «И. Пигит и К0») в 
Пресненском р-не Москвы (ныне табач
ная ф-ка «Дукат»). Осн. в 1891. В янв. 
1917 — св. 1 тыс. рабочих. В Окт. дни Кр. 
Гвардия «Д.», ф-ки «Дуке» и Прохоров- 
ской мануфактуры вела бои с юнкерами 
на Кудринской пл. (ныне пл. Восстания), 
на Арбате и в прилегающих к нему пере
улках, у Никитских ворот, на Долгору
ковской ул. (ныне Каляевская), участво
вала в захвате Брянского (ныне Киев
ский) вокзала.
«ДУКС», ф-ка велосипедов, дрезин, 
летат. аппаратов и моторных саней акц. 
об-ва «Дуке» в Бутырском р-не Москвы. 
Осн. в 1898. В янв. 1917 — ок. 1,9 тыс. 
рабочих. Орг-ция РСДРП(б) оформилась 
в марте 1917, к авг.—ок. 90 чл, Рабочий 
ф-ки И. Н. Григорьев (большевик с 
1913) — нач. штаба Кр. Гвардии р-на. В
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Окт. дни Кр. Гвардия ф-ки участвовала в 
боях с юнкерами на Кудринской (ныне 
пл. Восстания) и Смоленской площадях, 
на Арбате, разоружила белогвард. отряд 
на ст. Никольское Савёловской ж. д. 
ДУМСКИЕ ДЁНЬГИ, гос. кредитные 
билеты (бум. деньги) достоинством в 250 
руб. и 1000 руб., выпущенные по указу 
Врем, пр-ва от 26 апр. (9 мая) 1917. Назв. 
получили от изображённого на 1000-руб. 
билете Таврич. дворца, где заседала 
Дума. Особенностью Д. д. были необыч
ные для рус. ден. системы номиналы, что 
было связано с возросшей потребностью 
бурж. Врем, пр-ва в ден. средствах на 
продолжение империалистич. войны. 
Увеличение выпуска бум. денег вело к 
быстрому обесцениванию рубля, росту 
цен, поощряло спекуляцию. Д. д. обра
щались одновременно с бум. деньгами 
царского образца, а с 23 авг. (5 сент.) 
1917 использовались и наряду с «керенка
ми». Печатались упрощённым способом, 
без употребления металлографии. После 
Окт. революции Д. д. печатались в 
1917—18. Изъяты из обращения в 1922. 
ДУМЫ, см. Местные органы самоуправ
ления.
ДУНАЕВ Евлампий Александрович 
(1877—1919), участник борьбы за Сов. 
власть в Н. Новгороде. Чл. РСДРП с 
1898, с 1905 большевик. В 1905 чл. Ива
ново-Вознесенского к-та партии и Совета 
рабочих деп. С марта 1917 зам. пред, и 
чл. Президиума Нижегородского Совета, 
чл. Гор. думы, губкома РСДРП(б). 
После Окт. революции работал в губ- 
продкоме и СНХ.
ДУНДИЧ Томо (в Кр. Армии известен 
под именем И в а н ,  в сов. лит-ре — 
О л е к о  Д.) (1897—1920), югосл.
интернационалист. По национальности 
хорват. Участвовал в борьбе за Сов. 
власть в России. С окт. 1917 в Кр. Гвар
дии, с марта 1918 
возглавлял отряд 
интернационали
стов, сражавшийся 
с белогвардейцами 
в р-не Одессы, в 
Донбассе и под 
Царицыном. В го
ды Гражданской 
войны — коман
дир Красной Ар
мии, выделялся 
искл ючител ьной 
храбростью. По- т Дундич
гиб в бою.
ДУТОВ Александр Ильич (1879—1921), 
один из гл. рук. казачьей контрреволю
ции на Урале, ген.-лейтенант (1919). 
После Февр. революции 1917 избран 
пред, реакц. Совета «Союза казачьих 
войск», в июне возглавил контррев. Все
рос. казачий съезд в Петрограде. Во 
время корниловщины готовил выступле
ние казаков в Петрограде. С сент. 1917 
атаман Оренбургского казачества. В 
нояб. возгл. антисов. Дутова мятеж. 
Как чл. Учредит, собрания в июле 1918 
вошёл в Комуч. В 1918—19 командовал 
Оренбургской казачьей армией у Колча
ка. В 1920 бежал в Китай, где был убит. 
ДУТОВА МЯТЁЖ, контррев. мятеж в 
нояб. 1917 — апр. 1918, поднятый атама



ном Оренбургского казачьего войска 
А. И. Дутовым, на Юж. Урале. 1(14) 
нояб. Дутов издал приказ, в к-ром объ
явил войну Сов. власти. В ночь на 15(28) 
нояб. белоказаки арестовали членов 
Оренбургского Совета, разгромили ВРК, 
объявили мобилизацию казачества. К 
янв. 1918 мятежники (ок. 7 тыс. чел.), 
поддержанные башк. и казах, бурж. 
националистами, захватили Оренбург, 
Челябинск, Троицк, Верхнеуральск, 
нарушили ж.-д. сообщение между цент
ром Сов. Республики, Юж. Сибирью и 
Ср. Азией. Руководство подавлением 
Д. м. было поручено чрезвыч. комиссару 
ВЦИК и СНК РСФСР по Ср. Азии и Зап. 
Сибири П. А. Кобозеву. Из Петрограда 
на Юж. Урал был переброшен сводный 
Сев. летучий отряд рев. солдат 17-го Сиб. 
полка и балт. моряков под команд, мич
мана С. Д. Павлова, направлены крас- 
ногвард. отряды Самары (В. К. Блюхер), 
Екатеринбурга (П. 3. Ермаков), Перми 
(А. Л. Борчанинов), Уфы, Бузулука, 
Москвы и др. городов. Против Д. м. 
поднялись рабочие, трудовое крестьян
ство и казачья беднота. 16(29) янв. дутов- 
цам нанесли серьёзное поражение под 
Каргалой, а 18(31) янв. рев. отряды с 
помощью восставших рабочих освобо
дили Оренбург. Мятежники бежали в 
Верхнеуральск, где Дутов начал новую 
мобилизацию казаков. В февр. белока
заки вновь создали угрозу Оренбургу. В 
марте—апр. 1918 сов. отряды под 
команд. Блюхера разгромили дутовцев, 
к-рые бежали в Тургайские степи. Начав
шийся в конце мая мятеж Чехосл. кор
пуса активизировал силы контрреволю
ции на Юж. Урале; 3 июля 1918 Дутов 
вторично захватил Оренбург. В нояб. 
1918 его войска вошли в состав армии 
а дм. Колчака, после разгрома к-рой 
в кон. 1919 их остатки бежали в Семи
речье, а оттуда в Китай (Синьцзян). 
ДУХОВЁНСТВО в Р о с с и и ,  социаль
ная, сословная группа служителей куль
та, тесно связанная с царским режимом. 
Наиболее значит, и влият. его часть — 
многочисл. православное Д. Оно подчи
нялось Синоду, к-рый возглавлял обер- 
прокурор (назначался царём), уравнен
ный в правах с министрами. Церк. вер
хушка состояла из «князей церкви» — 
представителей чёрного (монашеству
ющего) Д.: епископов в сане митрополи
тов, архиепископов (архиереев) и просто 
епископов. К ней относились также 
настоятели монастырей, игумены и архи
мандриты. Белое (не связанное обетом 
монашества) Д. подчинялось «князьям 
церкви», стоявшим во главе епархий 
(церк. округ, управляемый епископом- 
архиереем). Белое Д. подразделялось на 
священников и дьяконов различных зва
ний, причетников (псаломщики, дьячки). 
В 1912 числилось 110 434 представителя 
белого Д. и 91 654 монашествующих. 
Общее же число всего Д., православного 
и неправославного, вместе с персоналом, 
обслуживающим богослужебные здания, 
составляло не менее 6 чел. на 1000 чел. 
населения (по данным переписи 1897). 
Православное Д. (как и Д. всех религий, 
существовавших в России) выполняло 
ряд функций гос. чиновников (ведение
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актов гражд. состояния), получало 
деньги от гос-ва и было тесно связано с 
эксплуататорскими классами. Д. извле
кало огромные доходы от предприятий, 
построенных на капиталистич. началах 
(свечных з-дов, гостиниц), от изготовле
ния и продажи предметов культа и др. 
Доходы церкви налогами не облагались.

Д. играло значит, роль в уч. заведениях 
всех ведомств, стремилось подчинить 
себе нар. образование путём контроля 
над уч. заведениями, путём преподавания 
религии («Закона божия») в школах и 
создания разветвлённой сети церковно
приходских школ (в 1911—37 922). 
Наряду с православным в стране суще
ствовало многочисл. Д. др. течений хри
стианства — протестантизма, католициз
ма, армяно-григорианства, старообряд
чества, баптизма, евангелизма и др.; а 
также Д. мусульманское (исламское) с 
двумя осн. направлениями — суннизмом 
и шиизмом (мусульм. Д. проповедовало 
панисламизм); иудаистское, ламаистское 
(буддо-ламаистское). Во главе Д. 
каждого вероисповедания стояли духов
ные управители.

Большинство Д. после Февр. револю
ции активно боролось за сохранение 
монархии, и бурж.-помещ. строя. Всё Д. 
враждебно встретило Окт. революцию. 
Его верхушка участвовала в антисов. 
заговорах. Это особенно проявилось в 
деятельности Поместного собора. Архи
епископ Уфимский Андрей Ухтомский 
создал в армии Колчака спец. воен. 
подразделения, митрополит Харьковский 
Антоний Храповицкий и др. «князья 
церкви» в армиях Деникина и Вранге
ля — «полк Иисуса», «полк Богороди
цы», «полк Ильи пророка» и др., к-рые 
рекрутировались из служителей культа и 
религ. фанатиков. Весной 1918 в Петро
граде представители православного, 
католич., лютеранского, мусульманско
го, иудейского Д. объединились в борьбе 
против проведения в жизнь декрета об 
отделении церкви от гос-ва. Однако 
успеха не добились. При проведении в 
жизнь декрета в стране произошло 1414 
кровавых столкновений, спровоцирован
ных Д., во время к-рых убито 138 пред
ставителей партии и Сов. власти. В то же 
время часть низшего Д. отказывалась от 
сана, разоблачала контррев. деятель
ность высшего Д. и заявляла о своей 
лояльности по отношению к Сов. власти, 
духйнин Николай Николаевич (1876— 
1917), один из рук. рос. контрреволюции, 
ген.-лейтенант (1917). Занимал различ
ные командные и штабные должности; в 
сент. 1917 назначен нач. штаба Главко
верха. 3(16) нояб. 1917, в связи с бегством 
А. Ф. Керенского, принял на себя обя
занности Главковерха, содействовал 
организации в Ставке контррев. загово
ра. 9(22) нояб. 1917 пред. СНК В. И. Ле
нин вызвал Д. к прямому проводу и 
потребовал, чтобы Ставка немедленно 
приступила к переговорам с австро-герм. 
командованием о перемирии. Д. отка
зался выполнить распоряжение Сов. 
пр-ва и был отстранён от должности. 
Перед занятием Ставки сов. войсками Д. 
19 нояб. (2 дек.) освободил содержав
шихся в Быхове арестованных генералов

Л. Г. Корнилова, А. И. Деникина и др. Д. 
был арестован Могилёвским Советом и 
передан советскому командованию. 
20 нояб. (3 дек.) убит толпой солдат на 
вокзале в Могилёве.
ДУШЁНОВ Константин Иванович 
(1895—1940), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1919. На 
флоте с 1915; служил на крейсере «Авро
ра». После Февр. революции 1917 чл. 
судового к-та. Участвовал в штурме Зим
него дворца. Возгл. охрану ценностей в 
Эрмитаже. В Гражд. войну служил в 
Волжско-Касп. флотилии. С 1920 на 
команд, должностях в ВМФ.
ДЫБЁНКО Павел Ефимович (1889—
1938), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1912. С 1911 
матрос Балт. флота, один из рук. восста
ния (1915) на линкоре «Император Па
вел I». После Февр. революции 1917 чл. 
Гельсингфорсского совета, с апр. (мая)
1917 пред. Центробалта. С нач. июля до 
4(17) сент. находился в заключении. 3(16) 
окт. снова возглавил Центробалт. В Окт. 
дни чл. Петрогр. ВРК; руководил форми
рованием и отправкой в столицу отрядов 
рев. моряков и воен. кораблей. Во время 
Керенского—Краснова мятежа командо
вал рев. силами в 
р-не Красного Се
ла и Гатчины. В 
окт. 1917 — марте
1918 — в 1-м соста
ве Сов. правитель
ства (СНК): член 
К-та по воен. и 
мор. делам, нар
ком; затем нарком 
по мор. делам. Во 
время герм, интер
венции в феврале 
1918 командовал 
отрядом ПОД Нар- П .Е . Дыбенко.
вой. С лета 1918 на подпольной работе в 
Крыму и на Украине. В годы Гражд. 
войны командир соединений Кр. Армии. 
В 1928—38 команд, войсками ряда воен. 
округов. Чл. ВЦИК, ЦИК СССР. Деп. 
Верх. Совета СССР.
дюмО, з-д Донецко-Юрьевского метал
лургии. об-ва в пос. Алчевск Екатерино- 
слав. губ. (ныне металлургии, з-д в г. 
Коммунарске Ворошиловградской обл.). 
Осн. в 1895. В 1917 — 6 тыс. рабочих. 
Большевики входили в объединённую 
с.-д. орг-цию, в июле выделились в само- 
стоят. орг-цию (рук. Д. И. Свиридов, 
Д. М. Климашевич). В нач. 1918 в 
орг-ции РСДРП(б) — 450 чл. На митин
гах и собраниях, проводимых на з-де и 
рудниках, неоднократно выступали К. Е. 
Ворошилов и др. большевики из Луган
ска. В мае 1917 в результате забастовки 
рабочие добились повышения зарплаты. 
Они выступили против сокращения 
произ-ва, закрытия з-да. По инициативе 
большевиков созд. боевая дружина, в 
окт. реорганизована в Кр. Гвардию. Со
здан ревком во гл. с И. П. Сапелкиным. 
В ночь на 26 окт. (8 нояб.) вооруж. рабо
чие разогнали бурж. обществ, к-т, мили
цию и объявили о переходе власти в руки 
Советов. Они приветствовали Окт. рево
люцию, ввели 8-час. рабочий день, кон
троль за произ-вом.



ЕВРОПЁЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
СИТУАЦИЯ 1917— 18. 1-я мир. война, 
порождённая противоречиями империа
лизма, обострила не только внешнеполи- 
тич. конфликты, но и внутриполитич., 
социальные, нац. в воюющих странах; 
росли и ширились антивоен. настроения. 
«Нас не должна обманывать теперешняя 
гробовая тишина в Европе, — говорил 
В. И. Ленин в янв. 1917, — Европа чре
вата революцией. Чудовищные ужасы 
империалистической войны, муки доро
говизны повсюду порождают револю
ционное настроение...» (ПСС, т. 30, с. 
327). Но нарастало оно неравномерно, 
охватив прежде всего страны, терпевшие 
воен. поражения.

Февр. революция 1917 в России ока
зала сильное воздействие на рабочих и 
солдат всех европ. стран. В Германии в 
апр. политич. забастовка охватила всю 
страну, в ходе её возникли рабочие Сове
ты. Братание на Воет, фронте приняло 
массовый характер; 1-го мая герм, и рус. 
солдаты на совместных митингах требо
вали прекращения войны. В волнениях 
воен. моряков, в призывах к созданию 
«матросских Советов по русскому образ
цу» в авг. 1917 Ленин увидел «...признаки 
великого перелома, признаки к а н у н а  
р е в о л ю ц и и  в мировом масштабе» 
(там же, т. 34, с. 275). В Австро-Венгрии 
происходили забастовки, бурные митин
ги, массовые демонстрации и антивоен
ные манифестации. Пр-ву пришлось раз
решить первомайские празднества.

Усиливалась антивоен. борьба и в стра
нах Антанты. В Великобритании в 
апр.—мае бастовали 250 тыс. машино
строителей и судостроителей в 48 горо
дах под рук. фабричных старост (шоп- 
стюардов). Конференция рабочих и соц. 
орг-ций в Лидсе в июне прошла под 
лозунгом «Следуйте примеру России!» и 
призвала к созданию рабочих и солд. 
Советов. Во Франции резко возросло 
стачечное движение. На 10-тыс. митинге 
говорилось, что «революция в России — 
сигнал к мировой революции». Солдаты 
отказывались идти на фронт; 30 мая 2 
полка двинулись на помощь бастовавшим 
работницам Парижа, но их остановили 
арт. огнём. В Италии рабочие выдвинули 
лозунг: «Сделать, как в России!». Анти
воен. забастовка в Турине переросла в 
авг. в восстание, во время к-рого боевым 
кличем рабочих было: «Да здравствует 
Ленин!». В уличных боях было убито 50, 
ранено св. 200 рабочих. Протест солдат 
вылился в массовый уход их с фронта при 
Капоретто.

Окт. соц. революция оказала огромное 
революционизирующее воздействие на

Не померкнут имена и образы участников трёх российских рево
люций, тех, кто в Октябре 1917 г. сокрушил власть помещиков и 
капиталистов.

Обращение Ц К  К П С С  к советскому народу 
в связи с 70-летием 

Великой Октябрьской социалистической революции.

трудящихся Европы. Под её влиянием
нар. движение против империалистич. 
войны стало перерастать в борьбу против 
империалистич. пр-в. Непосредств. от
клик нашли: ленинская программа всеоб
щего демократии, мира без аннексий и 
контрибуций, на основе самоопределения 
народов; рев. деятельность Советов, 
решительно приступивших к коренным 
политич. и социальным преобразовани
ям. Эти идеи и действия отвечали глубо
ким интересам пролетариев и др. трудя
щихся всех стран.

В нояб. — дек. 1917 по Европе прока
тилась волна митингов, собраний, демон
страций, стачек. Выражая солидарность 
с рос. реьолюцией, готовность поддер
жать её, рабочие требовали прекраще
ния войны. Переговоры в Брест-Литов- 
ске возбудили надежды на скорый мир. 
Взрыв негодования вызвали аннексио
нистские требования герм, и австро-венг. 
военщины, предъявленные Сов. России. 
В Австрии известие об этом совпало с 
сокращением скудных прод. норм. 14 
янв. 1918 забастовали рабочие воен. з-дов 
в Винер-Нёйштадте и Вене. К 18 янв. 
стачка охватила Австрию, Венгрию, 
Чехию, Галицию, Закарпатье. Требуя 
немедленного мира и улучшения эконо
мии. положения, рабочие Вены и др. 
городов создали по примеру России рабо
чие Советы. Лидеры c.-д., возглавившие 
Венский Совет, сорвали перерастание 
стачки в революцию, получив от пр-ва 
обещание частичных уступок. Кульмина
цией стало начавшееся 1 февр. восстание 
ок. 6 тыс. матросов австро-венг. флота в 
порту Каттаро (Котор). Матросский 
Совет, 3 дня державший в руках почти 
Ч2 многонац. по составу флота, требо
вал мира без аннексий и контрибуций, 
предоставления народам империи права 
на самоопределение, создания демокра
тии. пр-в. Восстание было жестоко 
подавлено войсками.

28 янв. началась всеобщая политич. 
забастовка в Германии. На предприятиях 
Берлина, гл. обр. военных, прекратили 
работу почти 500 тыс. чел. Вскоре в 50 
городах бастовало св. 1 млн. чел. Рабо
чий Совет Берлина потребовал немед
ленного мира на основе сов. предложе
ний, привлечения к мирным переговорам 
рабочих всех стран, амнистии политза
ключённым, отмены воен. диктатуры и 
осадного положения, улучшения прод. 
снабжения. Строились баррикады, 
происходили кровавые стычки с поли
цией и войсками. Рев. группа «Спартак» 
призывала рабочих с реакцией «говорить 
по-русски», создать повсюду Советы, 
привлечь на свою сторону солдат. Но

правые лидеры c.-д., вошедшие в стачеч
ный к-т, помогли властям подавить стач
ку; её активных участников отправили на 
фронт.

В небывалых по масштабам и силе 
январских выступлениях австро-венг. и 
герм, рабочих проявилось, по словам 
Ленина, «обаяние русской революции...» 
(там же, т. 36, с. 530). Складывалась рев. 
ситуация: «низы» не хотели жить по-ста
рому, «верхам», даже при помощи 
реформистских с.-д. лидеров, с трудом 
удавалось удерживать массы в повинове
нии. Однако надежды коммунистов на 
быстрое развитие междунар. революции 
не оправдались. Тем, кто проявлял 
нетерпение, выражал неверие в способ
ность европ. рабочих помочь истекавшей 
кровью в борьбе против внутр. контрре
волюции и иностр. интервенции Сов. 
России, Ленин напоминал, что револю
цию в Европе невозможно декретиро
вать, что она в каждой стране должна 
вызреть, а в гос-вах высокоорганизован
ного капитализма её трудно начать (см. 
там же, т. 35, с. 60—61, 117, 141, 245).

В конце янв. 1918 произошла рабочая 
революция в Ф и нлян ди и . В странах 
Антанты развёртывалось мощное ста
чечное движение. В Великобритании в 
1918 число забастовщиков превысило 1 
млн. Многотысячный митинг рабочих- 
машиностроителей в Лондоне привет
ствовал Сов. Россию и, угрожая заба
стовкой, предъявил пр-ву «ультиматум с 
требованием мира». Активизировалось 
движение шоп-стюардов. Воен. суды 
вынесли 678 приговоров за «неповинове
ние и мятежные действия». Во Франции 
множились стачки в воен. пром-сти; жен
щины ложились на рельсы, чтобы поме
шать отправке мобилизованных на 
фронт.

Летом 1918 развернулось массовое дви
жение в Австро-Венгрии. Не прекраща
лись стачки, вспыхивали голодные бес
порядки, начались вооруж. выступления 
крестьян, падала боеспособность армии, 
росло дезертирство. Разброд охватил 
правящие круги, обострилась межнац. 
рознь, началась министерская чехарда. 
Болгарию потрясали голодные бунты и 
«женские волнения». Когда в сент. 1918 
Антанта прорвала фронт у Добруджи, 
болг. солдаты под лозунгом «На штык 
виновников разгрома!» двинулись на 
Софию. В Радомире была провозгла
шена республика. Но рабочие не успели 
поддержать солдат. Владайское восста
ние в болг. армии было разгромлено с 
помощью герм, войск. Подписав переми
рие с Антантой, Болгария вышла из вой
ны.



156 ЕГОРОВА
В сент. 1918 в Германии разразился 

политич. кризис. Людские и матер, 
ресурсы были истощены, стало падать 
произ-во, волновались крестьяне и голо
давшие горожане. Ещё в авг. начались 
поражения на Зап. фронте. Падала бое
способность солдат, особенно перебро
шенных из России. Генералитет, пытаясь 
снять с себя ответственность за немину
емый воен. крах, потребовал немедлен
ного перемирия. Возник «кризис вер
хов». В созд. 3 окт. пр-во были допущены 
2 с.-д. Президенту США послана нота с 
просьбой о мире, проведена показная 
«либерализация» режима, из каторжной 
тюрьмы освобождён К. Либкнехт. Это 
были попытки предотвратить нар. рево
люцию посредством мнимой «революции 
сверху».

В окт. 1918 стала распадаться Австро- 
Венг. империя. Пр-во запросило мира. 
Но ещё до того, как рев. взрыв покончил 
с монархией Габсбургов, на землях 
Австро-Венгрии возникли самостоят. 
гос-ва: Чехословакия, Венгрия, Австрия; 
в дек. югослав, земли соединились с Сер
бией в единое Королевство сербов, хор
ватов и словенцев. Польские земли 
вошли в состав ставшей независимой 
Польши.

К первой годовщине Октября Е. р. с. 
достигла большого накала. Продолже
ние империалистич. войны стало невоз
можным. Из рев. кризиса выросли: 
Ноябрьская революция 1918 в Германии, 
Австрийская революция 1918—19, Вен
герская революция 1918—19. Правите
лям стран Антанты удалось использовать 
воен. победы для сдерживания рев. 
борьбы и предотвратить «кризис вер
хов». Но движение масс усиливалось. Во 
Франции правые лидеры социалистов 
были оттеснены от руководства. Социа
листы Италии выдвинули задачу борьбы 
за соц. революцию. Вожди англ, лейбо
ристов впервые сформулировали соц. 
цели. В Нидерландах волновались резер
висты. В Швейцарии назревала всеобщая 
забастовка. В Норвегии действовали 
рабочие и солд. Советы. Влияние Окт. 
революции и существование Сов. респуб
лики сказывались с возрастающей силой. 
Оно было могучим стимулом общего 
подъёма междунар. рев. движения. 
ЕГОРОВА Евге
ния Николаевна 
(наст. фам. и имя 
Л е п и н ь  Мар
та-Элла) (1892—
1938), участница 
Окт. революции в 
Петрограде. Член 
Ком. партии с 
1911. После Февр. 
революции 1917 
секретарь Выборг
ского райкома 
РСДРП(б). В Окт. 
дни чл. Выборг
ского районного рев. штаба, затем зав. 
агитпропом Петрогр. губкома РКП(б). С 
1919 на партийной и профсоюзной ра
боте.
ЕГбРЬЕВ Владимир Николаевич (1869— 
1948), один из первых военачальников 
рус. армии, перешедших после Окт.

революции на сторону Сов. власти, ген.- 
лейтенант (1917). После Февр. револю
ции 1917 командир 39-го арм. корпуса. В 
дек. 1917 избран команд. Особой армией 
Юго-Зап. фронта. С янв. 1918 главноко- 
манд. армиями Юго-Зап. фронта. С апр.
1918 по сент. 1918 воен. руководитель 
Зап. участка завесы. В июле—окт.
1919 команд, войсками Юж. фронта. В 
1921—26 состоял для особо важных пору
чений при РВС СССР. В последующие 
годы на преподават. работе.
«ЕДИНСТВО», группа крайне правых 
меньшевиков, в т. ч. быв. ликвидаторов, 
руководящую роль в к-рой играли 
Г. В. Плеханов, А. Ф. Бурьянов, Н. И. 
Иорданский. Возникла в 1914, организа
ционно оформилась в марте 1917. Её 
отделения существовали в Петрограде, 
Москве, Баку и др. городах. Издавала в 
Петрограде в 1917 — янв. 1918 газ. 
«Единство». Группа «Е.» стояла на шови- 
нистич. позициях, отрицала возможность 
победы соц. революции в России. В 1917 
поддерживала бурж. Врем, пр-во, высту
пала за продолжение империалистич. 
войны «до полной победы», вела травлю 
большевиков. В РСДРП (меньшевиков) 
формально не входила. После Июльских 
дней 1917 высказывалась за «твёрдую 
власть». В. И. Ленин называл её «по
зорно-известной группой», отмечал, что 
её поведение «... есть пособничество тем
ным силам, грозящим насилием, погро
мом, бомбой» (ПСС, т. 31, с. 229). Окт. 
революцию и установление Сов. власти 
группа «Е.» встретила враждебно. Летом 
1918 распалась.
ЕДИНЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН.
Завоевание политич. власти пролетариа
том и установление соц. собственности 
на средства произ-ва впервые в истории 
создали в Сов. стране практич. возмож
ность планомерной орг-ции всего 
обществ, произ-ва. Подчёркивая значе
ние Е. х. п., В. И. Ленин отмечал, что 
«... только то строительство может 
заслужить название социалистического, 
которое будет производиться по круп
ному общему плану, стремясь равно
мерно использовать экономические и 
хозяйственные ценности» (ПСС, т. 37, с. 
21—22). Основы планирования нар. х-ва 
начали закладываться с первых дней 
после победы Окт. революции. В дек. 
1917 образован Высш. совет нар. х-ва 
(ВСНХ). Одновременно формировались 
совнархозы на местах. Была проведена 
промышленная перепись 1918, положив
шая начало учёту соц. гос-ва, без чего 
невозможна разработка Е. х. п. Начав
шаяся интервенция и Гражд. война поме
шали выработке Е. х. п. После разгрома 
Кр. Армией осн. сил контрреволюции 
Сов. Республика приступила к созданию 
Е. х. п.
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГАРНИЗбН.
Входил в Казанский военный округ. К 
нач. 1917 состоял из 124-го полка 32-й 
пех. запасной бригады, 108-го, 126-го и 
149-го полков 47-й пех. запасной брига
ды, 698-й пешей дружины 56-й бригады 
3-го корпуса гос. ополчения, сапёрных 
рот, ряда местных команд и управлений 
47-й бригады и уездного воинского

начальника (всего 41 тыс. чел.). Высокая 
концентрация рабочего класса (ок. 149 
тыс. чел.) и чл. РСДРП(б) (8,5 тыс.) в 
Екатеринбург, уезде (соответственно 
41% рабочих и 62% большевиков Ср. 
Урала) облегчила рев. работу среди сол
дат Е. г., к-рую накануне революции 
вели П. М. Быков, Л. И. Вайнер, И. М. 
Малышев, Я. М. Юровский и др. В дни 
Февр. революции солдаты Е. г. участво
вали в свержении представителей вла
стей и реакц. командования, создании 
ротных и полковых к-тов. 11(24) марта 
создан Совет солд. деп., к-рый 23 марта 
(5 апр.) объединился с Советом рабочих 
деп. Местные большевики имели проч
ные позиции в Е. г. Их посланники уча
ствовали в работе Всероссийского сове
щания Советов рабочих и солдатских 
депутатов в Петрограде, учредит, 
собрания Воен. орг-ции при Петерб. к-те 
РСДРП(б) (Быков), Всероссийской кон
ференции фронтовых и тыловых воен
ных организаций РСДРП (б) (Иванов, 
108-й полк). С кон. марта в Е. г. появля
ются болыиевист. ячейки, 24 мая (6 
июня) — воен. орг-ция (рук. Архангель
ский, А. Парамонов, В. И. Туголуков и 
др.). К кон. июня в неё входили ок. 300 
чл., а в парт, фракции солд. секции 
Совета 2-го созыва 45 дел. Заметным 
влиянием в Е. г. первоначально пользо
вались эсеры, создавшие в кон. апр. 
воен. секцию при общепарт. гор. к-те, а в 
первой половине мая воен. орг-цию. Под 
воздействием болыиевист. агитации 
большинство солдат, несмотря на имев
шиеся оборонч. настроения, выступили 
против войны и Врем, пр-ва, введения 
смертной казни. 8(21) июля экстренное 
собрание Совета с участием представите
лей крест, орг-ций единогласно потребо
вало передачи власти Советам. Автори
тет РСДРП(б) среди солдат возрос после 
Июльских дней, а во время нарастания 
общенационального кризиса Е. г. в зна
чит. части выступил на стороне больше
виков. На отд. собраниях пролет, «воен- 
ки» собиралось до 1000 и более сочув
ствовавших ей солдат. Накануне Октя
бря сложился значит, перевес рев. сил, 
к-рый позволил Екатеринбург. Совету 26 
окт. (8 нояб.) мирным путём взять 
власть. На выборах в Учредит, собрание 
св. 77% солдат Е. г. проголосовало за 
РСДРП(б). С сер. нояб. началась демоби
лизация старой армии. Часть солдат сов
местно с красногвардейцами участвовала 
в подавлении контррев. Дутова мятежа, 
мн. вступили в Кр. Армию. К сер. апр. 
1918 все части старой армии и большин
ство их управлений в Е. г. расформирова
ны.
е к а т е р и н о с л Ав с к а я  ГУБЁРНИЯ и

Е к а т е р и н о с л а в ( Е .  г. и Е.). Уез
ды: Александровский, Бахмутский,
Верхнеднепровский, Екатеринославский, 
Мариупольский, Новомосковский, Пав- 
лоградский, Славяносербский. Пл. св. 
55,7 тыс. кв. вёрст, нас. 3537,3 тыс. чел. 
Е. г. — один из наиболее развитых в 
пром. отношении р-нов Юга России (в её 
состав входила значит, часть Донбасса). 
Осн. отрасли: горная, металлургии., 
металлообр., маш.-строит. (крупнейшие 
предприятия: Александровский завод в

Е. Н. Егорова.



Е., Е ка т ер и но сла вски й  т р у б н ы й  завод, 
з-ды «Н и ко п о ль»  и  «П ровиданс», Ю зов- 
ский  завод, Екатеринославские вагонные 
мастерские и др.), 653,9 тыс. рабочих (в
т. ч. 401,7 тыс. — в пром-сти и на ж.-д. 
транспорте). Е. г. — р-н развитого капи- 
талистич. земледелия. Св. V5 крест, х-в — 
кулацкие (кулаки и помещики — гл. 
поставщики товарной с.-х. продукции). 
Е. г. входила в Одесский ВО, на её терр. 
дислоцировались: Екатеринославский
гарнизон, Павлоградский гарнизон, ряд 
зап. частей в др. уездных городах.

2(15) марта в Е. получено известие о 
падении самодержавия. 2(15)— 4(17)
марта прошли выборы в Совет рабочих 
деп. и Совет солд. деп. (в сер. мая они 
объединились). В марте 1917 Советы 
образованы в уездных городах, начали 
создаваться в волостях и сёлах. Руковод
ство в них повсеместно оказалось в руках 
эсеров и меньшевиков. 3(16) марта в Е. 
образован Исполнит, к-т обществ, орг- 
ций (гласные гор. думы, губ. земства, 
бурж. интеллигенция и др.), к-рый при 
поддержке соглашателей провозгласил 
себя высш. органом власти в Е. г. Подоб
ные к-ты созданы в уездах. В Е. г. и 
уезды назначены комиссары Врем, пр-ва. 
Как и по всей стране, установилось д во е
власт ие. В нач. марта рабочие и рев. 
солдаты разоружили полицию и жандар
мерию, освободили политзаключённых, 
разогнали органы старой власти. Советы 
явочным порядком вводили 8-час. рабо
чий день, политич. свободы.

В нач. 1917 в Е. г. было ок. 350 боль
шевиков. 5(18) марта они провели в Е. 
парт, конференцию, к-рая избрала к-т: 
Н. В. Копылов (пред.), С. И. Гопнер  
(секр.), Т. Л. Бондарев, И. Г. Жуков
ский, М. А. Переяславский у др.; парт, 
к-ты созданы в Луганске (пред. К. Е. 
В о р о ш и ло в)  и Горловке (пред. Ш. А. 
Грузман). В марте в Е. оформились 3 
районные орг-ции, в кон. апр. — латыш, 
орг-ция РСДРП(б) (на правах районной), 
в мае — Воен. орг-ция РСДРП(б). 4(17) 
апр. в Е. вышел № 1 болыпевист. газ. 
«Звезда», 1(14) июня в Луганске — №1 
газ «Д онецкий  пролет арий» . В Бахмуте, 
Дружковке, Енакиево, Каменском, Лиси
чанске, Павлограде, Юзовке и ряде др. 
городов и посёлков большевики входили 
в объединённые орг-ции РСДРП, однако 
уже в мае—июне в большинстве городов 
Е. г. они порвали с меньшевиками и со
здали самостоят. орг-ции.

С нач. марта 1917 на предприятиях Е. г. 
возрождались старые и создавались 
новые профсоюзы (крупнейший — ме
таллистов — объединял 17 тыс. чл.). 
Центр, бюро профсоюзов Е. (оформи
лось в апр.—июне 1917) координировало 
работу 24 союзов. Наряду с профсо
юзами создавались фабзавкомы (руково
дящую роль в них с весны 1917 играли 
большевики); завкомы паровозостроит. 
и патронного з-дов в Луганске уже весной 
1917 взяли в свои руки контроль за про- 
из-вом. В кон. апр. — нач. мая 1917 по 
решению к-та РСДРП(б) в Е. началось 
формирование Кр. Гвардии. Весной 1917 
в Е. г. развернулось крест, движение: 
крестьяне захватывали помещ. земли и 
угодья, громили усадьбы, беднота высту

пала против кулачества. В сер. июня 1917 
в Е. прошёл губ. крест, съезд, был обра
зован губ. Совет крест, деп., 22—23 июня 
(5—6 июля) в Е. состоялась губ. конфе
ренция с.-х. рабочих. Росту крест, движе
ния в Е. г. препятствовали эсеры, к-рые 
призывали крестьян ждать решения агр. 
вопроса Учредит, собранием.

Стремясь противостоять растущему 
влиянию большевиков, бурж. и мелко- 
бурж. партии весной—летом 1917 развер
нули в Е. г. широкую агитацию за про
должение войны и доверие Врем, пр-ву. 
Помещики Е. г. объединились в Союзы 
зем. собственников, активизировались 
кадеты, укр. бурж.-националистич. 
партии, эсеры, меньшевики, бундовцы. 
Большевики сосредоточили все силы на 
борьбе за массы, росло их влияние в 
Советах (особенно в Донбассе). В сер. 
июня болыпевист. лозунг передачи всей 
власти Советам поддержали Советы Гор
ловки, Щербиновки, Никитовки и др. 
рабочих центров. В дни И ю н ьск о го  к р и 
зиса  массовая демонстрация прошла в 
Луганске. 2(15) июля по призыву боль
шевиков в Е. на улицы вышли рабочие, 
отряды Кр. Гвардии, рев. солдаты.

После И ю ль ск и х  дней  в Петрограде 
местные власти при поддержке соглаша
телей развернули травлю большевиков, 
к-рым пришлось продолжать рев. работу 
в полулегальных условиях. Для помощи 
местным большевикам в июле 1917 в Е. 
по указанию В. И. Ленина прибыл Г. И. 
П ет ровский . 13(26)— 16(29) июля в Е.: 
состоялась 1-я обл. конференция 
РСДРП(б) Донецко-Криворожского 
басе., к-рая избрала Д онец ко -К р и во р о ж 
ско го  бассейна о б ла ст н о й  ком ит ет  
Р С Д Р П  (б).

1(14) авг. при перевыборах Совета в Е. 
большевики получили 35% голосов, в 
авг. 1917 на выборах в Гор. думу Е. — 22 
места из 120 (зам. пред, думы — Петров
ский, секр. — Гопнер). В гарнизоне Е. 
оплотом большевиков стал 271-й запас
ный пех. полк.

В дни ко р н и ло вщ и н ы  по инициативе 
большевиков в городах Е. г. образованы 
ревкомы, ставшие фактич. органами вла
сти, Кр. Гвардия получила оружие, 
контррев. офицеры, чиновники, капита
листы были подвергнуты аресту. Раз
гром корниловщины способствовал 
росту политич. авторитета большевиков 
(к нач. окт. 1917 в их рядах в Е. г. — ок. 
22 тыс. чел.). В сент. 1917 при перевыбо
рах Луганского Совета большевики полу
чили 82 места из 120 (пред. — Вороши
лов). Орг-ции соглашат. партий, напро
тив, переживали кризис: сокращалась их 
числ., возникали «левые» группы. На 2-м 
Всерос. съезде Советов в новый состав 
ВЦИК от Советов Донбасса избраны 
Петровский, Ворошилов, М.К. М уранов.

26 окт. (8 нояб.) в Е. стало известно о 
победе Окт. вооруж. восстания в Петро
граде, прошли массовые манифестации 
рабочих и рев. солдат, образован ВРК. В 
Луганске, Горловке, Щербиновке, Кра
маторске, Макеевке, Дружковке и др. 
рабочих центрах Донбасса болыпевист. 
Советы немедленно взяли власть в свои 
руки. 31 окт. (13 нояб.) болыпевист. 
резолюцию о власти принял Совет Бах-

мута, 17(30) нояб. заявил о поддержке 
СНК Совет Юзовки. В дек. 1917 с 
помощью красногвардейцев Дружковки 
и Краматорска Сов. власть установлена в 
Константиновке, в дек. 1917 взяли власть 
Советы Лисичанска и Славянска. Однако 
к дек. 1917 положение Сов. власти в Дон
бассе оставалось неустойчивым: ей угро
жали войска атамана Каледина (см. 
К а леди н щ и н а ). В нач. дек. 1917 Кр. Гвар
дия Донбасса насчитывала до 16 тыс. 
бойцов, в помощь ей прибыли отряды из 
Москвы, Петрограда, др. городов, для 
борьбы с контрреволюцией создан Юж. 
рев. фронт (штаб в Харькове, рук. 
В. А. А н т о н о в -О вс ее н к о ). В дек. 1917 
рев. отряды развернули боевые действия 
против мятежников, в февр. 1918 кале
динщина была ликвидирована.

В центр, и зап. части Е. г. установле
нию Сов. власти препятствовала Центр, 
рада. В Е. 27 окт. (9 нояб.) Совет по 
предложению большевиков вынес, резо
люцию в поддержку Окт. вооруж. вос
стания в Петрограде и поручил испол
кому взять власть в свои руки. Под давле
нием соглашателей пленум Совета при
знал Центр, раду высшей краевой вла
стью на Украине. Эсеро-меныпевист. 
большинство исполкома сформировало 
«ревком» (эсеры, бундовцы, меньшеви
ки, укр. националисты), к-рый саботиро
вал решения Совета и СНК. Позиция 
соглашателей вызвала возмущение масс: 
в кон. нояб. 1917 при перевыборах 
Совета большевики получили 46,6% 
мест. Гор. орг-ция РСДРП(б) развернула 
подготовку вооруж. восстания. По указа
нию Ленина рабочие Тулы направили для 
Кр. Гвардии Е. г. 9 вагонов с оружием. В 
Е. был создан воен.-рев. штаб (пред. 
Аверин), для координации действий с 
пр-вом УССР и штабом Антонова-Овсе
енко в Харьков были направлены Бонда
рев и Л. Н. Мокиевская. 19 дек. 1917 (1 
янв. 1918) пленум Совета Е. принял 
решение о немедленном установлении 
Сов. власти в городе. К 22 дек. 1917 (4 
янв. 1918) отряды Кр. Гвардии и сов. 
войск заняли Панютино, Лозовую, 
Павлоград и Синельниково. 27 дек. 
1917 (9 янв. 1918) в Е. началось во
оруж. восстание, 28 дек. в Е. прибыл 
сов. бронепоезд (ком. А. Е. Зайцев) 
и отряды моек, и петрогр. красногвар
дейцев. 29 дек. остатки гайдамаков 
были выбиты из Е., в городе установлена 
Сов. власть. В тот же день власть пере
шла в руки Совета в Каменском. 2(15) 
янв. 1918 при участии красногвардейцев 
Е. Сов. власть установлена в Александ- 
ровске, 4(17) янв. — в Верхнеднепровске. 
В нач. янв. 1918 Сов. власть победила на 
всей терр. Е. г.

28 янв. 1918 губ. съезд крест, деп. в Е. 
избрал новый состав исполкома, к-рый 
объединился с исполкомом Совета рабо
чих и солд. деп. в единый губисполком — 
высш. орган власти в Е. г. В кон. янв. 
(нач. февр.) 1918 Е. г. вошла в состав 
Д онец ко -К р и во р о ж ско й  совет ской
р есп уб ли ки .
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ т р у б н ы й
ЗАВОД, з-ды «А», «Б» («В») и «С»
Об-ва рус. трубопрокатных з-дов (ныне 
з-ды им. В. И. Ленина, им. Коминтерна и
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ДЗМО в Днепропетровске). Осн. в 1889. 
Орг-ция РСДРП(б) з-да после Февр. 
революции вышла из подполья. Возглав
ляли И. А. Петровский (чл. партии с 
1905, с нояб. 1917 пред. Екатеринослав. 
Совета), Щепанков, М. Губанов и др. На 
з-де часто выступали В. К. Аверин, С. И. 
Гопнер и др. рук. екатеринослав. боль
шевиков, за к-рыми шла ббльшая часть 
рабочих з-да. На общих собраниях в апр. 
1917 рабочие выступали против империа- 
листич. политики Врем, пр-ва, требовали 
национализации пром-сти. Завком (пред. 
Гвоздаков) активно вмешивался в дела 
администрации. 2-тыс. митинг рабочих 
з-да приветствовал решения 2-го Всерос. 
съезда Советов. В ответ на угрозу 
локаута рабочие взяли управление з-дом 
в свои руки (пред, правления Губанов). 
Началось формирование Кр. Гвардии 
(нач. штаба и комиссар з-да А. Рыжи
ков), созданы пулемётный и кав. отряды.
27—28 дек. 1917 (9—10 янв. 1918) крас
ногвардейцы з-да участвовали в вооруж. 
восстании, в результате к-рого 29 дек. 
1917 (11 янв. 1918) в Екатеринославе 
установлена Сов. власть. 
ЕЛИЗАВЕТГРАДСКИЙ ЗАВбД с.-х. 
машин акц. об-ва Р. и Т. Эльворти в Хер
сонской губ. (ныне Кировоградский з-д 
с.-х. машин «Красная Звезда»). Осн. в 
1874. В 1917 на з-дах об-ва — 4,3 тыс. 
рабочих. Большевики входили в объеди
нённую с.-д. орг-цию, в апр оформилась 
ячейка РСДРП(б) на з-де, в сент. — в 
городе (60 чл.). Рабочие добились 8-час. 
рабочего дня, устранили администрацию 
литейного цеха, в окт. участвовали в гор. 
стачке рабочих, поддержали В сероссий
с к ую  ж елезнодорож ную  забаст овку. 
Владельцы з-дов закрыли несколько 
цехов, уволили часть рабочих. В ответ 
завком приступил к осуществлению 
рабочего контроля. Рабочие участвовали 
в установлении Сов. власти в Елизавет- 
граде, в ликвидации органов Центр, ра
ды. Красногвардейцы з-да захватили на 
ж.-д. станции оружие, боеприпасы, 
6 пушек. 3-д стал арсеналом гор. Кр. 
Гвардии. Гайдамаки были разоружены, 
уездная контррев. рада распущена. Сов. 
власть установилась в янв. 1918. 
ЕЛИЗАВЕТПбЛЬСКАЯ ГУБЁРНИЯ и 
Е л и з а в е т п о л ь  (Е. г. и Е.). Уез
ды: Елизаветпольский, Нухинский,
Арешский, Казахский, Джеванширский, 
Шушинский, Зангезурский, Карягин- 
ский. Пл. св. 38,6 тыс. кв. вёрст, нас.
1117,2 тыс. чел. (56% — азербайджанцы, 
35,5% — армяне, а также курды, русские 
и др.). Е. г. — типичная агр. губ. Закав
казья, св. 50% азерб. ханов, беков, атала- 
ров владели землями в Е. г., в их руках — 
440,7 тыс. дес., у крестьян — 124,3 тыс.
дес. (испытывали острое малоземелье). 
В Елизаветпольском и Зангезурском 
уу. — предприятия горнодобывающей 
пром-сти и цв. металлургии (крупней
шее — Кедабекские рудники и медепла
вильные з-ды, св. 2 тыс. рабочих). 
Е. г. — крупный центр шелководства (св. 
100 шелкопрядильных и шелкомоталь
ных ф-к, гл. обр. в Нухинском у.). Хлоп- 
коочистит. з-ды Е. г. перерабатывали V3 
кавк. хлопка. Развиты виноградарство и 
виноделие. В результате мобилизаций
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тягловой силы и привлечения нас. к 
тыловым работам в 1914— 17 посевная 
пл. в Е. г. сократилась почти на 50%. 
Нас. испытывало нехватку продоволь
ствия. Е. г. — тыл К авка зско го  ф ронт а, 
в её городах дислоцировались гарнизоны 
и многочисл. зап. части.

В нач. марта 1917 в Е. г. получено 
известие о свержении самодержавия. В 
Е., Шуше, Казахе и др. городах прошли 
демонстрации и митинги. В марте в Е. 
создан Совет рабочих и солд. деп.; 
Советы возникли также в Шуше, Нухе, 
Карягино и др., руководство в них оказа
лось в руках соглашателей и национали
стов. 10(23) марта в Е. образован Испол
нит. к-т обществ, орг-ций, подобные 
к-ты созданы и в уездных городах. В Е. г. 
и уезды были назначены комиссары 
Врем, пр-ва, в губернии, как и по всей 
стране, установилось двоевласт ие.

К нач. 1917 в Е. г. не было самостоят. 
большевист. орг-ций. После выхода из 
подполья в марте 1917 большевики были 
в о б ъ ед и нённ ы х  орга ни за ц и ях  РСДРП. 
6(19) марта в Е. образован Врем, органи- 
зац. к-т РСДРП. 9(22) апр. общегор. 
собрание чл. РСДРП (320 чел.) избрало 
горком РСДРП (пред. большевик 
Д. Ахундов). В кон. марта (нач. апр.) 
избран к-т РСДРП в Шуше. Большевики 
Е. г. сохраняли идейную самостоятель
ность, под их рук. в апр.—мае прошли 
забастовки в Е., Нухе, Шуше, Кедабеке. 
В мае — июне на предприятиях Е. г. со
здавались профсоюзы, в к-рых больше
вики пользовались значит, влиянием. 
Рабочие явочным порядком вводили 
8-час. рабочий день.

Одновременно шёл процесс консоли
дации контррев. сил: весной 1917 в Е. со
здана националистич. помещ. партия 
федералистов, активизировалась дея
тельность м усават ист ов  и даш наков. 
Бурж. националисты пытались оторвать 
трудящихся от общерос. рев. движения. 
Для рев. работы среди азерб. рабочих 
большевики создали группу «Гуммет »  
(пред. Ахундов, активисты: И. Абилов, 
Д. Алиев и др.).

Весной 1917 в Е. г. развернулось мас
совое крест, движение, к-рое достигло 
наибольшего размаха в июле — авг. 
(особенно острые формы в Елизавет
польском и Казахском уу.). Крестьяне 
захватывали помещ. земли, хлеб, оросит, 
системы, в Шушинском и Джеваншир- 
ском уу. образованы крест, союзы.

После И ю ль ск и х  дней  в Петрограде 
бурж. власти развернули травлю больше
виков. События в столице способство
вали изживанию у части большевиков 
объединенч. иллюзий: в июле — авг. 
порвали с меньшевиками и создали само
стоят. орг-ции большевики Е. и Шуши. 
31 авг. (13 сент.) в Шуше вышел № 1 
большевист. газ. «Нецук» («Опора», на 
арм. яз.). Орг-ции РСДРП(б) вели боль
шую рев. работу среди рабочих и солдат, 
значит, помощь большевикам Е. г. ока
зал Бакин, к-т РСДРП(б).

В кон. окт. (нач. нояб.) в Е. г. стало 
известно о победе Окт. вооруж. восста
ния в Петрограде, однако засилье согла
шателей и националистов в Советах 
мешало переходу власти в их руки.

Крест, движение в Е. г. осенью — зимой 
1917 переросло в восстание: крестьяне 
громили усадьбы беков, вступали в во
оруж. схватки с бекскими отрядами и 
бандами.

В нояб. 1917 в Е. г. резко активизиро
вались националисты: 5(18) нояб. 1-й 
кавк. мусульм. воен. съезд в Е. вынес 
решение о создании мусульм. (азерб.) 
воинских частей (сформированный 
вскоре конный полк возглавил кн. Мага- 
лов). По инициативе З а ка вка зско го  
ком иссариат а  в городах Е. г. создава
лись «Нац. советы», к к-рым фактически 
перешла вся власть.

В янв. 1918 для помощи местным боль
шевикам в Е. приезжали из Баку С. Г. 
Ш аумян, М. А. А зи зб е к о в  и др., в Е. 
начала издаваться большевист. газ. 
«Бюллетень кавказского рабочего», к 
нач. 1918 большевист. орг-ции и группы 
действовали в Е., Шуше, Нухе, Таузе, 
Казахе, Гадруте, Карягино, Борисе (рев. 
работу вели Р. Алиев, М. Садыхов,
С. Алибеков, А. Ибрагимов, Ш. Давтян, 
М. Гаджиев, М. Алиев, А. Сулейменов и 
др.). Несмотря на героич. усилия, боль
шевики Е. г. не смогли вырвать массы 
из-под влияния националистов. Эвакуа
ция в Россию войск Кавк. фронта ещё 
более ослабила местные рев. силы. В 
нач. 1918 Е. г. переименована в Гянд
жинскую губ., а Е. — в Гянджу.

В янв. 1918 отряды мусаватистов и 
груз, меньшевиков напали в р-не ст. 
Шамхор (30 км к 3. от Гянджи) на 
воинские эшелоны рев. солдат Кавк. 
фронта и захватили большое количество 
оружия и снаряжения (см. «Ш амхорская  
б ойня»). Опираясь на «нац.» контррев. 
формирования, За ка вка зски й  сейм  в 
марте 1918 санкционировал отделение 
Закавказья от Сов. России и в апр. 1918 
провозгласил «независимую» « З а ка вка з
скую  дем ократ ическую  ф едерат ивную  
респ уб ли ку» , в состав к-рой вошла и Гян
джинская губ.

С весны 1918 Е. г. стала гл. базой муса
ватистов, к-рые опирались на тур. интер
вентов. В мае 1918 в Гянджу вступили 
тур. войска. 16 июня 1918 туда переехало 
«пр-во» А зербайдж анской бурж уазной  
р есп уб ли ки . Сов. власть в крае установ
лена в апр. 1920 в результате вооруж. 
восстания, поддержанного частями Кр. 
Армии.
ЕЛИЗАРОВ Марк Тимофеевич (1863—
1919), участник борьбы за Сов. власть в 
Саратове. Чл. Ком. партии с 1893. Был 
близок к брату В. И. Ленина А. И. Уль
янову и женат на их сестре Анне 
(А. И. Е ли за р о во й -У ль я н о во й ). Участ
ник Революции 1905—07. С нояб. 1917 
нарком путей сообщения, с апр. 1918 гл. 
комиссар по делам страхования, чл. кол
легии Наркомата торговли и пром-сти. 
ЕЛИЗАРОВА-УЛЬЯНОВА Анна Иль
инична (1864— 1935), участница Окт. 
революции в Петрограде, публицист. 
Сестра и соратник В. И. Ленина. Чл. 
Ком. партии с 1898. Участница Револю
ции 1905—07. С 1912 работала в «Прав
де», была секр. журн. «Просвещение» и 
чл. редакции журн. «Работница». С 
марта 1917 чл. Рус. бюро ЦК РСДРП, 
секр. редакции «Правда», ред. журн. «Ра-



ботница»; участ
ница подготовки и 
проведения Ок
тябрьского во
оружённого вос
стания. После 
Октябрьской рево
люции на работе в 
Наркомсобесе и 
Наркомпросе. Бы
ла в числе органи
заторов Истпар-
Ш а  И И н -Т а  В. И. Д  Елизарова-Ульянова.
Ленина. 1
ЁЛИН Георгий Васильевич (1888—1940), 
участник Окт. революции в Петрограде. 
Чл. Ком. партии с 1908. В 1917 чл. солд. 
к-та автобронедивизиона и деп. Петросо- 
вета. 3(16) апр. привёл к Финл. вокзалу 
автобронеотряд для встречи В. И. Лени
на. Комендант дворца Ксешинской, где 
размещались ЦК и ПК РСДРП(б). Уча
ствовал в штурме Зимнего дворца, подав
лении Керенского—Краснова мятежа. С 
марта 1918 один из организаторов броне
сил в Кр. Армии. С 1921 на парт, и сов. 
работе.
ЁЛИН Яков Леонтьевич (1888—1919), 
участник Окт. революции в Петрограде. 
Чл. Ком. партии с 1905. Участник 
вооруж. восстания в янв. 1918 в Одессе. 
После оккупации герм, войсками Одессы 
(март 1918) пред. ЧК погранполосы в 
р-не Льгова. В нояб. 1918 вновь направ
лен ЦК РКП(б) в Одессу, один из органи
заторов «Иностр. коллегии» для рев. 
работы среди иностранных моряков и 
солдат. Расстрелян французскими интер
вентами.
ЕЛЬЦИНСКИЙ ЛЕСОПИЛЬНЫЙ
ЗАВОД Максимовского лесопром. и 
торг. акц. об-ва в Царицыне (ныне Вол
гоградский деревообделочный комбинат
им. В. В. Куйбышева). Осн. в 1870. В 
1917 — св. 2 тыс. рабочих. Большевики 
з-да входили в объединённую с.-д. 
орг-цию. В мае созд. орг-ция РСДРП(б), 
к-рая к 6-му съезду партии имела ок. 300 
чл. Завком [пред. чл. РСДРП(б) Д. М. 
Дубинин] вёл работу за установление 
8-час. рабочего дня, за улучшение усло
вий труда. Кр. Гвардия (организатор 
Дубинин) состояла из 75 бойцов, в окт. на 
з-де находился штаб Кр. Гвардии 4-го 
р-на Царицына; рабочий з-да большевик 
И. П. Изюмский возгл. работу Центр, 
штаба Кр. Гвардии. Красногвардейцы 
з-да участвовали в установлении Сов. 
власти в городе, совм. с др. отрядами 
заняли ст. Ельшанка и ст. Царицын, 
почту и телеграф.
ЕМЁЛЕВ Лука Потапович (1894— 1919), 
участник борьбы за Сов. власть в г. Вер
ном. Чл. Ком. партии с 1917. Один из соз
дателей большевист. групп в г. Верном. 
Воен. комиссар, командир 1-го Семире- 
ченского соц. полка. С июня 1918 
команд, войсками Семиреченской обл. 
Смертельно ранен в бою с белоказаками. 
ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Александрович 
(1871/72—1958), участник Окт. револю
ции в Петрограде. Чл. Ком. партии с 
1904. Рабочий. Участник Революции 
1905—07. После Февр. революции 1917 
деп. Петросовета. В июле — авг. по зада

Н. А. Емельянов

нию ЦК партии 
большевиков в пос.
Разлив укрывал 
В. И. Ленина от 
преследований бур
жуазного Врем, 
пр-ва. В Окт. дни 
участвовал в охра
не Смольного и 
штурме Зимнего 
дворца. Участник 
Гражд. войны. С 
1922 на хоз. рабо
те. Ленин характе
ризовал Е. как «...лучшего и надежней
шего, питерского рабочего...» (ПСС, т. 
50, с. 295).
ЕНИСЁЙСКАЯ ГУБЁРНИЯ и К р а с -  
н о я р с к (Е. г. и К.). Уезды: Ачинский, 
Енисейский, Канский, Красноярский, 
Минусинский, Туруханский и Усинский 
край (в юж. части Минусинского у.). Пл. 
св. 2233,9 тыс. кв. вёрст, нас. 1143,9 тыс. 
чел. (в т. ч. ок. 30 тыс. — якуты, тунгу
сы, татары и др.). Наибольшая плот
ность нас. — в Ачинском и Красноярском 
уу., ок. 50% нас. — крестьяне-переселен
цы. Пром-сть развита слабо, осн. масса 
пром. предприятий (ок. 900 с 8 тыс. рабо
чих) — кустарные и полукустарные, 
крупнейшие — Красноярские железнодо
рожные мастерские, Знаменский сте
кольный з-д (св. 900 рабочих), ж.-д. депо 
ст. Иланская (700 чел.), Абаканский 
железоделат. з-д (500 чел.), медный руд
ник «Юлия» (650 чел.). К. — пром. центр 
Е. г. (ок. 10 тыс. рабочих). 36,4% крест, 
х-в — бедняцкие (на их долю приходи
лось 6,2% запашки и 7,1% скота). Е. г. 
полностью обеспечивала себя хлебом и 
др. с.-х. продукцией, осн. производите
ли — кулаки и зажиточные казаки (см. 
Енисейское казачество). Земледелие раз
вито в Минусинском, Красноярском и 
Канском уу., на Ю. губернии — товарное 
животноводство. Е. г. до февр. 1917 — 
место политич. ссылки. К нач. 1917 здесь 
находились большевики Я. М. Свердлов, 
И. В. Сталин, Е. Д. Стасова, В. Н. 
Яковлев, М. К. Муранов, Ф. И. Голощё- 
кин и др., а также представители др. 
партий (эсеры, анархисты, бундовцы, 
меньшевики и др.). К 1917 в К. и уездных 
городах Е. г., а также на ж.-д. станциях и 
в ряде сёл действовали объединённые 
организации РСДРП, при Красноярском 
к-те РСДРП работала воен. секция (рук. 
Б. 3. Шумяцкий).

Е. г. входила в Иркутский военный 
округ, на её терр. дислоцировались Крас
ноярский гарнизон, Канский гарнизон, 
Ачинский гарнизон и др.

28 февр. (13 марта) в К. получено изве
стие о начале Февр. революции в Петро
граде; в ж.-д. мастерских и в ряде 
воинских частей прошли митинги. 3(16) 
марта в К. создан Совет рабочих и солд. 
деп. (из 7 чл. президиума исполкома 4 
большевика, пред. Я. Ф. Дубровинский). 
5(18)—12(25) марта Советы созданы в 
Енисейске (пред. В. Н. Яковлев), Туру- 
ханске (пред. А. А. Масленников), Кан- 
ске (пред, большевик Н. И. Коростелёв), 
Ачинске и Минусинске (пред. Ю. П. 
Гавен).
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Советам противостояли органы бурж. 

власти: 3(16) марта в К. образован «К-т 
обществ, безопасности» («КОБ», пред, 
эсер В. С. Крутовский), в к-рый вошли 
представители Гор. думы, бурж. и мелко- 
бурж. партий, кооп. объединений, 2 
представителя Красноярского к-та 
РСДРП, позднее — 3 чл. исполкома 
Совета. «КОБ» признал Врем, пр-во и 
объявил себя высшей властью в Е. г. 
(Крутовский вскоре назначен губ. комис
саром Врем, пр-ва). Подобные к-ты воз
никли и в уездных городах, куда были 
назначены уездные комиссары Врем, 
пр-ва. В Е. г., как и по всей стране, уста
новилось двоевластие.

В К. 6(19)—7(20) марта рабочие и рев. 
солдаты создали вооруж. отряды, к-рые 
арестовали губернатора, жандармов, 
разоружили полицию, освободили поли
тич. заключённых. Рев. солдаты сме
стили контррев. офицеров. 10(23) марта 
в городах и мн. сёлах Е. г. прошли массо
вые митинги и демонстрации под лозун
гами: «Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!», «Демократии, республика и 8- 
час. рабочий день!» и др.

В марте 1917 в К. группа большеви- 
ков-«правдистов», оставаясь в рядах объ
единённой орг-ции РСДРП, создала боль
шевист. фракцию. 21 марта (3 апр.) на 
собрании большевиков К. выступил 
Свердлов, к-рый призвал к немедлен
ному разрыву с меньшевиками-оборонца- 
ми. Печатными органами большевиков 
стали газ. «Красноярский рабочий» и 
«Сибирская правда» (под их влиянием 
вскоре возникли большевист. группы в 
Канске, Ачинске, Енисейске). 10(23)— 
13(26) апр. в К. на совещании болыневи- 
ков-«правдистов» избрано Сибирское 
районное бюро ЦК РСДРП(б), к-рое воз
главило создание самостоят. больше
вист. орг-ций. Зап.-Сиб. (Общесиб.) кон
ференция объединённых орг-ций РСДРП 
[К.; 22—25 апр. (5—8 мая)] избрала Сред
несибирское областное бюро РСДРП 
(входившие в его состав большевики пер
воначально стояли на примиренч. пози
циях). После 7-й (Апр.) конференции 
РСДРП(б) мн. большевики порвали с 
меньшевиками и вышли из состава бюро. 
Весной 1917 под рук. большевиков на 
предприятиях Е. г. создавались фабзав- 
комы, возрождались и образовывались 
новые профсоюзы. В апр. 1917 в К. обра
зовано Центр, бюро профсоюзов (вхо
дило 10 союзов, объединявших ок. 2200 
рабочих). К июню 1917 в Е. г. было св. 
50 профсоюзов (св. 6 тыс. чл.), многими 
руководили большевики.

5(18) мая исполком Красноярского 
Совета отозвал из «КОБ» своих предста
вителей и призвал др. Советы и рабочие 
орг-ции последовать его примеру. В сер. 
мая Канский Совет объявил себя 
единств, властью в уезде, уездным комис
саром стал пред. Совета Коростелёв. В 
кон. мая Красноярский Совет взял под 
контроль работу водного и ж.-д. транс
порта, в ответ на саботаж предпринима
телей ввёл рабочий контроль на ряде 
предприятий. 17(30) мая Врем, пр-во 
ввело в Е. г. земства. 30 мая (12 июня) в 
К. 106 большевиков-«правдистов» вышли 
из объединённой орг-ции и создали Крас-
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«Есть такая партия'». Картина художника А. А. Кулакова. 1958. Центральный музей Революции СССР. Москва. А. А. Жданов.

ноярский отдел РСДРП(б). Был избран 
гор. к-т: Яковлев (пред.), И. И. Бело
польский, А. Г. Рогов, С. М. Бельбатов,
С. И. Джоров, Е. Ф. Дымов, С. П. Бога
чёв. В частях гарнизона К., Канска и 
Ачинска росли большевист. орг-ции, при 
Совете К. активно действовала солд. 
комиссия (её рук. лев. эсер С. Г. Лазо 
ведал формированием и обучением Кр. 
Гвардии).

1-я гор. конференцияфабзавкомов [К.; 
27 июня (10 июля)] (14 к-тов представ
ляли 1700 рабочих) приняла резолюцию о 
необходимости перехода всей власти к 
Советам'; был избран Фаб.-зав. центр, 
к-рый возглавили большевики Рогов, 
Джоров и Белопольский.

В марте — июне в Е. г. развернулось 
массовое крест, движение: крестьяне 
отказывались подчиняться чиновникам 
Врем, пр-ва, в апр. в Енисейском у. пре
кратили выплату оброчных платежей. 
Большим влиянием в крест, среде 
пользовались эсеры: в их руках были 
органы власти, сеть кооп. и просветит, 
учреждений и др. Весной 1917 Краснояр
ский Совет направил в деревни рев. сол
дат для агитац. работы. К июню в ряде 
сёл и деревень Е. г. созданы большевист.

орг-ции (в с. Тасеево она существовала с 
1905, к июлю 1917—150 чл.). 6(19) мая 
Канский Совет принял решение о пере
даче всех земель уезда в распоряжение 
сел. и волостных Советов, направил 18 
комиссаров для учёта запасов хлеба и 
взял в свои руки снабжение города продо
вольствием.

В мае 1917 в К. прошёл 1-й съезд каза
ков, к-рый образовал Енисейское каза
чье войско, принял резолюции о сохране
нии казачьего сословия и возвращении 
казакам земель, отданных крестьянам- 
переселенцам.

27 июня (10 июля) в К. совещание 
Советов Е. г. приняло решение о делеги
ровании местными Советами представи
телей в исполком Красноярского Совета 
и предоставлении ему прав и функций 
губисполкома (с авг. пред, большевик 
А. И. Окулов). 2(15) июля в К. прошли 
перевыборы Гор. думы: большевики 
получили 49,5% голосов, эсеры—32,7%, 
кадеты — 10%, прочие — 7,8%, гор. 
головой стал Дубровинский.

7(20) и 12(25) июля в К. и др. городах 
Е. г. прошли демонстрации протеста 
против расстрела демонстрации рабочих 
и солдат в Петрограде (см. Июльские

дни). 9(22) июля в К. состоялась 10-тыс. 
демонстрация под лозунгами «Долой вой
ну!», «Долой министров-капиталистов!», 
«Вся власть Советам!», «Да здравствует 
между нар. соц. революция!». 16 — 19 
июля (29 июля — 1 авг.) в К. собралась 
Среднесиб. районная конференция 
РСДРП(б), к-рая избрала Красноярское 
районное бюро РСДРП(б), объединив
шее большевист. орг-ции Ср. Сибири 
(пред. Яковлев). Дел. на 6-й съезд 
РСДРП(б) избран Шумяцкий. Среднесиб. 
обл. конференция РСДРП(б) [К., 6(19)— 
12(25) авг. 1917] приняла резолюции в 
духе 6-го съезда партии и избрала Сред
несибирское областное бюро РСДРП(б).

После Государственного Московского 
совещания в Е. г. активизировались 
контррев. силы: участились локауты на 
предприятиях, власти пытались разору
жить рев. части, команд. Иркутским ВО 
издан приказ об отправке на фронт сол
дат—членов исполкома Красноярского 
Совета, нач. гарнизона К. назначен реак
ционер полк. Толстов. В ответ прошли 
митинги и демонстрации рабочих и сол
дат, ускоренно формировались отряды 
Кр. Гвардии и рабочей милиции. 18(31) 
авг. из Иркутска в К. для борьбы с «анар-
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хией» направлен карат, отряд (2 роты с 
артиллерией), к-рый занял ж.-д. ст. Ени
сей и угрожал городу арт. обстрелом. 
Благодаря агитации деп. Совета столкно
вение было предотвращено, отряд вошёл 
в К. под Кр. знамёнами. Совет К. 
добился смещения Толстова и укрепил 
солд. секцию Совета.

28 авг. (10 сент.) в К. получена теле
грамма о мятеже ген. Корнилова: в Е. г. 
прошли митинги протеста, рев. солдаты 
и рабочие сорвали попытки контррев. 
офицеров примкнуть к мятежу. Разгром 
корниловщины способствовал дальней
шему росту политич. авторитета больше
виков. В то же время орг-ции мелко- 
бурж. партий переживали кризис: сокра
щалась их числ., возникали «левые» 
группы. 31 авг. (13 сент.) исполком Крас
ноярского Совета рабочих и солд. деп. 
объединился с исполкомом губ. Совета 
крест, деп. (большевики К., Ачинска, 
Канска, Енисейска направили в уезды 
агитаторов для разъяснит, работы среди 
крестьян, при уездных Советах созд. 
крест, секции).

1-й съезд Советов рабочих и солд. деп. 
Ср. Сибири [К., 5(18)—10(23) сент.] (из 
35 деп. 21 — большевик) принял боль- 
шевист. резолюции и избрал Бюро Сове
тов Ср. Сибири (от К. большевики Оку
лов, Г. И. Окулова, Г. С. Вейнбаум, 
от Томска — 3. Ф. Кулинич и др.). К нач. 
окт. все уездные Советы Е. г. были на 
стороне большевиков, шла консолидация 
рев. сил: парт, орг-ция К. насчитывала
2,5 тыс. чел. (у эсеров — 300, у меньше
виков — 150), Канска — ок. 320, Знамен
ского з-да — 200, Ачинска — св. 110, 
Иланска — 110, Минусинска и Енисей
ска — св. 100 чел. каждая, болыпевист. 
воен. орг-ции действовали в гарнизонах 
К., Канска и Ачинска. Рабочие Е. г. уча
ствовали во Всерос. стачках железнодо
рожников, металлистов, печатников. В 
нач. окт. в К. общегородская конферен
ция профсоюзов (из 41 деп. 26 — больше
вики) приняла большевистские резолю
ции.

27 окт. (9 нояб.) в К. получено изве
стие о победе Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде; на экстренном заседании 
исполкома Совета выработан план взя
тия власти. 28 окт. (10 нояб.) чл. губ. 
Совета, гор. думы, гор. бюро профсо
юзов приветствовали переход власти к 
Советам. В ночь на 29 окт. (11 нояб.) 
отряды Кр. Гвардии и рев. солдаты под 
команд. Лазо заняли правительств, учре
ждения и взяли под контроль жел. дорогу 
и крупные предприятия. 29 окт. губ. 
Совет выпустил обращение к населению 
Е. г., в к-ром извещал о переходе власти 
в его руки. В городах Е. г. Сов. власть 
установлена мирным путём: в Ачинске — 
31 окт. (13 нояб.), в Минусинске — 10(23) 
нояб., в Канске — 13(26) нояб., в Ени
сейске — 17(30) нояб. Начавшийся про
цесс соц. преобразований в Е. г. весной 
1918 прерван Гражд. войной. 
ЕНИСЁЙСКОЕ КАЗАЧЕСТВО, прожи
вало на терр. Енисейской губернии (гл. 
обр. в Минусинском, а также в Краснояр
ском, Канском и Ачинском уу.). До 70-х 
гг. 19 в. составляло Енисейский казачий 
полк, затем в мирное время из казаков

формировали отдельную сотню, в воен
ное — конный дивизион (3 сотни, дисло
цировался в Красноярске). Казаки несли 
караульную и частично полицейскую 
службу, войсковой орг-ции не имели. 
Меньшая часть Е. к. жила обособленно 
(станицами, хуторами, посёлками), боль
шая часть — вместе с крестьянами. По 
данным Всерос. с.-х. переписи 1917 Е. к. 
насчитывало св. 14 тыс. чел. обоего 
пола. 25 мая (8 июня) в Красноярске под 
рук. правых эсеров прошёл 1-й съезд 
Е. к., к-рый образовал Енисейское каза
чье войско. Казачья верхушка стала 
добиваться изгнания из станиц лиц др. 
сословий, силой разгоняла всесословные 
волостные земства и вводила на местах 
казачье войсковое управление во гл. с 
атаманами. Беднейших казаков, высту
павших за упразднение казачьего сосло
вия, лишали казачьего звания и надела, 
выселяли из станиц. В сент. 1917 войско
вым атаманом избран правый эсер есаул 
А. А. Сотников. После установления 
Сов. власти в Красноярске, Минусинске 
и Канске в волостях начали создаваться 
Советы крест, деп. В противовес им каза
чья верхушка выдвинула лозунг «Вся 
власть Учредит, собранию». В нач. 1918 
командование Иркутского воен. округа 
отдало приказ о переводе дивизиона на 
мирное положение. Контррев. офицер
ство использовало приказ как повод к 
мятежу; 18(31) янв. 1918 Сотников вывел 
дивизион из Красноярска в станицу Тор
гашинскую и направил Совету ультима
тум с требованием не вмешиваться в дела 
Е. к. и вывести из Красноярска красно- 
гвард. отряды, прибывшие из др. городов 
Сибири. Мятежников поддержали англ, и 
норвеж. консулы и местные эсеры. Для 
борьбы с мятежом в Красноярске создан 
Воен.-рев. штаб, который арестовал эсе
ровских лидеров. Получив отпор, мятеж
ники отступили на терр. Минусинского у. 
Захватив станицу Каратуз, Сотников 
объявил мобилизацию казаков и созвал 
28 февр. 1918 2-й Чрезвычайный съезд 
Е. к. Для борьбы с мятежом Минусин
ский уездный Совет созвал Чрезвычай
ный уездный съезд рабочих ц крестьян, 
к-рый обратился к казакам с требова
нием сложить оружие и арестовать Сот
никова. В Минусинске формировался 
отряд Кр. Гвардии. В нач. марта 1918 
рев. войска (ок. 1 тыс. бойцов) высту
пили против мятежников. В станице 
Каратуз общее собрание крестьян и каза
ков отказалось поддерживать Сотникова 
и высказалось за Сов. власть. Мятеж
ники отступили к станице Монок, на при
каз Сотникова готовиться к бою рядовые 
казаки ответили отказом и вскоре по 
договорённости с сов. войсками сложили 
оружие (Сотников и неск. офицеров 
скрылись в тайге). Енисейское казачье 
войско фактически прекратило суще
ствование.
ЕНУКЙДЗЕ Авель Сафронович (1877— 
1937), участник Окт. революции в Петро
граде, гос. и парт, деятель. Чл. Ком. 
партии с 1898. Один из основателей 
Бакин, с.-д. орг-ции, участник Револю
ции 1905—4)7. С 1916 в армии. В дни 
Февр. революции 1917 в Петрограде уча
ствовал в рев. выступлениях войск. С

июня 1917 член 
исполкома Петро- 
совета. Чл. В ЦИК.
Дел. 6-го съезда 
РСДРП(б), 2-го 
Всерос. съезда 
Советов, избран 
чл. ВЦИК. В но
яб. 1917 — окт.
1918 зав. воен. 
отделом ВЦИК. с 
июля 1918 по 
1923 член и секре
тарь Президиума а. с . Енукидзс.
ВЦИК. В 1922—35 чл. и секр. Президиу
ма ЦИК СССР. С 1924 чл. ЦКК, с 1934 
чл. ЦК партии.
е р б Ан о в  Михей Николаевич (1889— 
1938), один из организаторов борьбы за 
Сов. власть в Бурят-Монголии. Чл. Ком. 
партии с дек. 1917. В 1917—18 чл. Бурят- 
Монг. нац.-рев. к-та. Во время колча
ковщины организатор партиз. движения 
в Бурятии, с окт. 1919 чл. подпольного 
Иркутского губкома РКП(б). В 1920—21 
чл. Иркутского губкома РКП(б), пред. 
ЦК бурят-монголов Воет. Сибири, руко
водившего образованием Бурят-Монг. 
АО. С 1923 пред. СНК, ЦИК Бурят- 
Монг. АССР, 1-й секр. Бурят-Монг. 
обкома ВКП(б). Чл. ВЦИК, Президиума 
ЦИК СССР.
ЕРЕМЕЕВ Константин Степанович 
(1§74—1931), один из рук. Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде. Чл. Ком. партии 
с 1896. После Февр. революции 1917 чл. 
Рус. бюро ЦК РСДРП. В Окт. дни чл. 
Петрогр. ВРК, Полевого штаба ВРК, 
возглавлял штурм Зимнего дворца в сек
торе Троицкий мост — Синий мост на 
Мойке. Участник подавления Керенско
го — Краснова мятежа и юнкерского 
мятежа в Петрограде. Во главе сводного 
отряда рев. сил 
был направлен на 
помощь рабочим 
Москвы. С дек.
1917 команд, вой
сками Петроград
ского ВО, с апр.
1918 военком Пет
роградской трудо
вой коммуны. В 
июле 1918 во вре
мя левоэсеровско
го мятежа в 
Москве руководил 
охраной Кремля.
С 1919 на политработе в Красной Армии; 
был чл. РВС СССР. С 1926 на парт, и хоз. 
работе. Чл. ЦКК РКП(б) в 1924—25. 
ЕРМАН Я ков Зельманович (1896—1918), 
один из рук. борьбы за Сов. власть в 
Царицыне. Чл. Ком. партии с 1915. 
После Февр. революции 1917 чл. 
Выборгского райкома партии в Петро
граде; с мая чл. к-та РСДРП(б) и Испол
нит. бюро Совета в Царицыне, с июля 
пред. Гор. думы и управы, в окт. 1917 — 
июле 1918 пред. Царицынского исполко
ма. Дел. 1-го, 2-го (избран чл. ВЦИК) 
Всерос. съездов Советов. В дек. 1917 — 
июле 1918 чл. штаба обороны Царицын
ского Совета (участвовал в разгроме 
калединщины) и пред, комиссии по фор

К. С. Еремеев.



мированию частей Кр. Армии. Дел. 5-го 
Всерос. съезда Советов; участвовал в 
подавлении ле во эсер о вско го  мят еж а  в 
Москве. Смертельно ранен контррево
люционерами на пути в Царицын. 
ЕРШбВ Николай Евгеньевич (1892— 
1928), участник борьбы за Сов. власть в 
Поволжье. Чл. Ком. партии с сент. 1917. 
Прапорщик. Летом 1917 вёл рев. пропа
ганду среди солдат Казан, гарнизона; чл. 
Совета солд. деп., пред. Президиума 
солд. секции Казан. Совета, в Окт. дни 
пред. Рев. штаба в Казани, чл. ВРК. С 
кон. 1917 команд, войсками Казан. ВО, 
участвовал в разгроме Д у т о в а  мятеж а. 
С февр. 1918 чл. Ц ент р о си б и р и . Участ
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ник Гражданской войны в Сибири и 
на Д. Востоке. С 1923 в органах ВЧК— 
ОГПУ.
«ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!». На 1-м съезде 
Советов рабочих и солд. деп. (Петро
град, июнь 1917) в прениях по вопросу 
«Временное правительство и револю
ционная демократия» лидер меньшеви
ков министр почт и телеграфов И. Г. 
Ц ерет ели , защищая бурж. Врем, пр-во и 
отвергая предложение большевиков о 
создании Сов. пр-ва, сказал, что в «насто
ящий момент в России нет политической 
партии, которая говорила бы: „дайте в 
наши руки власть, уйдите, мы займем 
ваше место"». В ответ на это из зала раз

дался голос Ленина: «Есть!». Выступив с 
речью «Об отношении к Временному 
правительству» 4(17) июня, Ленин отве
тил на слова Церетели: «Он говорил, что 
нет в России политической партии, кото
рая выразила бы готовность взять власть 
целиком на себя. Я отвечаю: „есть! Ни 
одна партия от этого отказаться не 
может, и наша партия от этого не отка
зывается: каждую минуту она готова 
взять власть целиком" ... окажите дове
рие нам, и мы вам дадим нашу програм
му» (ПСС, т. 32, с. 267). Ленин подверг 
резкой критике реформистскую поли
тику эсеро-меньшевист. партий и изло
жил рев. программу большевиков.

Октябрьская революция стала сигналом к пролетарским высту
плениям во всех уголках земли. Под влиянием Октябрьской 
революции рабочие и крестьяне Японии подняли знаменитые 
рисовые бунты в 1918 году. Это движение, ставшее исходным 
пунктом нынешнего революционного движения в Японии, роди
лось на вершине той волны, которая была вызвана Октябрём.

СЭН КАТАЯМА



...Освободительное движение трудового народа России кладёт 
начало всеобщей и полной революции, которая в корне преобра
зует социальную структуру всего мира.

АНТОНИО ГРАМШИ

ЖАДАНбВСКИЙ Борис Петрович 
(1885—1918), участник борьбы за Сов. 
власть в Крыму. Чл. Ком. партии снояб. 
1917. В нояб. 1905 возгл. вооруж. высту
пление сапёров в Киеве. На каторге до 
1917. После Февр. революции 1917 зам. 
пред. Ялтинского Совета и редактор 
ялтинской газ. «Известия». В апр. 1918 
организовал отряд для борьбы с немец
кими и петлюровскими войсками. Погиб 
в бою.
ЖАКОВ Михаил Петрович (1893—1936), 
участник борьбы за Сов. власть в Дон
бассе. Чл. Ком. партии с 1911. После 
Февр. революции 1917 чл. Ростовского 
Совета, чл. Ростово-Нахичеванского и 
Донского окружных к-тов РСДРП(б). 
Дел. 2-го Всерос. съезда Советов, участ
ник Окт. вооруж. восстания в Петрогра
де. В 1918 нарком просвещения Донецко
Криворожской сов. республики и чл. 
обкома партии. С осени 1918 на сов. и 
парт, работе в Казани, Донбассе. С 1922 
на научно-преподават. работе. В 1928 
исключался из партии за принадлежность 
к троцкистской оппозиции, восстановлен 
в 1929.
ЖГЁНТИ Тенгиз Гигоевич (1887—1937), 
участник борьбы за Сов. власть на Кавк. 
фронте и в Закавказье. Чл. Ком. партии 
с 1903. В 1917 один из организаторов 
Советов солд. деп., на 2-м съезде Кавк. 
армии (дек. 1917) избран чл. её Краевого 
Совета. В 1918—19 чл. Одесского ревко
ма, военком и нач. гарнизона Елизавет- 
града. С кон. 1919 участвовал в подго
товке вооруж. восстаний против мусава
тистов в Азербайджане и меньшевиков в 
Грузии. С 1921 на партийной и государ
ственной работе.
ЖДАНОВ Андрей Александрович 
(1896—1948), один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Шадринске, парт, и гос. деятель. 
Чл. Ком. партии с 1915. С 1917 в армии.

После Февр. рево
люции 1917 член 
полк, к-та, пред, 
солд. Совета в 
Шадринске; с авг. 
пред. Шадринско- 
го к-та РСДРП(б). 
В 1918—20 на по
литработе в Кр. 
Армии. С 1922 на 
сов. и парт, рабо
те; с 1934 секр. ЦК 
ВКП(б), одновре
менно в 1934 Ф1 
секр. Ленингр. об

кома и горкома партии. С 1930 чл. ЦК 
ВКП(б) (канд. с 1925), с 1939 чл. Полит
бюро ЦК ВКП(б) (канд. с 1935). Чл. 
ВЦИК, ЦИК СССР, деп. ВС СССР.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ПРОФСО
ЮЗЫ созданы в 1905; восстановлены 
после Февр. революции 1917, объеди
няли рабочих и служащих. Наряду с 

,линейно-терр. союзами возникло ок. 15 
цеховых, в т. ч. Союз младших агентов 
движения жел. дорог, в к-рый входили 
стрелочники, сцепщики, составители (к 
кон. 1917 — 65 тыс. чел.), Союз ж.-д. 
рабочих и мастеровых (к кон. 1917 — 365 
тыс. чел., пред, большевик А. М. Амо
сов). На Всерос. ж.-д. конференции (Пе
троград, апр. 1917) из 212 дел. только 49 
были работниками физич. труда, веду
щую роль играли кадеты и эсеры. Кон
ференция создала к-т для созыва 1-го 
Всерос. Учредит, съезда железнодорож
ников. Съезд [15 июля — 25 авг. (28 ию
ля — 7 сент.) 1917, Москва] избрал руко
водящий орган Всерос. союза железнодо
рожников — Викжель. Мн. Ж. п. 
сыграли большую роль в разгроме кор
ниловщины, сорвали переброску контр- 
рев. войск в Петроград. Для координации 
действий железнодорожников Петрогр. и 
Моек. ж.-д. узлов был создан врем, объ
единённый Президиум правлений их 
союзов (3 большевика, 2 эсера, 1 меж- 
районец). Под давлением масс Викжель в 
сент. объявил Всероссийскую железнодо
рожную забастовку. В ходе её росло вли
яние большевиков, преобладавших в 
руководстве Ж. п. Москвы, Одессы. 
Ж.-д. рабочие участвовали в установле
нии Сов. власти. На 2-м Чрезвычайном 
Всерос. съезде железнодорожников, со
званном Викжелем 19 дек. 1917 (1 янв.
1918) в Петрограде, произошёл раскол: 
273 дел. проголосовали за Учредит, 
собрание, 261 — за власть Советов. 
Левая часть делегатов 2-го Чрезвычай
ного Всерос. съезда железнодорожников 
и представители Чрезвычайного Всерос. 
съезда Союза ж.-д. рабочих и мастеро

вых [12(25) дек. — 30 дек. 1917 (12 янв. 
1918), Петроград] постановили взять на 
себя выполнение всех функций Чрезвы
чайного Всерос. ж.-д. съезда, к-рый 
состоялся 5 — 30 янв. (18 янв. — 12 
февр.) 1918 в Петрограде. Съезд избрал 
Викжедор. Вопрос о слиянии всех ж.-д. 
союзов поставила Всерос. конференция 
коммунистов-железнодорожников в 
сент. 1918. Единый ж.-д. союз был созд. в 
февр. 1919.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
М о с к в ы ,  парт, и сов., не имел терр. 
характера. Объединял железнодорожни
ков (ок. 20 тыс. чел.) Моек. ж.-д. узла по 
кольцу Окружной ж. д. После Февр. 
революции 1917 МК РСДРП(б) направил 
для организации Ж. р. и налаживания 
парт. работы Ю. П. Фигатнера, 
М. И. Черняк, А. М. Амосова, Н. Н.Зи
мина, И. А. Пятницкого. Райком 
РСДРП(б) Ж. р. был созд. в нач. марта. 
На каждой из 10 жел. дорог имелись 
подрайком и подсовет. К июню в Ж. р. 
было ок. 1400, к нач. окт. св. 1500 чл. 
РСДРП(б). В исполкоме Совета рабочих 
деп. Моек. ж.-д. узла (созд. в апр.) вна
чале преобладали соглашатели. В мае в 
исполком прошла группа большевиков — 
Пятницкий (стал пред.), Г. Н. Аронштам 
и др. Совет регулярно принимал больше- 
вист. резолюции. В июле — авг. стали 
созд. отряды Кр. Гвардии (к нач. окт. ок. 
1 тыс. бойцов). В избранный 26 окт. 
(8 нояб.) ВРК вошли большевики 
А. С. Гусев (комиссар р-на), Зимин, 
Амосов, Пятницкий, Аронштам и др. На 
всех дорогах были созданы ревкомы, на 
вокзалах — красногвард. отряды. В Окт. 
дни красногвардейцы заняли вокзалы, 
разоружали офицеров и юнкеров, со
рвали попытки Ставки направить в 
Москву воинские эшелоны. Через Нико
лаевский (ныне Ленинградский) вокзал

А. А. Жданов.



осуществлялась связь с Петроградом, 
доставлялись рев. войска. Неск. отрядов 
прибыли через др. вокзалы. Громадной 
помощью Моек. ВРК явились 40 тыс. 
винтовок, обнаруженных осмотрщиком 
вагонов М. Н. Маркиным в одном из 
тупиков ст. Сокольники Казанской ж. д. 
Отряды красногвардейцев Ж. р. участво
вали в боях против белогвардейцев. 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
П е т р о г р а д а ,  парт., не имел терр. 
характера. Объединял большевиков 
Петрогр. ж.-д. узла, транспортных з-дов, 
ж.-д. мастерских. Создан в марте 1917 
путём объединения ячеек мастерских 
Сев.-Зап. ж. д. (рук. С. Г. Богачёв), 1-го 
участка службы тяги (рук. П. Е. Елиза
ров) и др. Парторганизатор Ж. р. 
И. М. Москвин представлял р-н в 
Петерб. к-те РСДРП(б), с конца сент. 
был связным с ЦК РСДРП(б); секр. р-на 
Н. М. Москвина. В Ж. р. к 1 (14) июля 
было 207, к 7 (20) окт. 360 большеви
ков; к сер. окт. 8 партячеек. Райком 
находился на терр. Моек. адм. р-на. 
Ж. р. — инициатор выступлений ж.-д. ра
бочих и служащих против Врем, пр-ва. В 
период наступления реакции после 
Июльских дней контрреволюционеры 
совершали налёты на помещение рай
кома Ж. р. Создателями Кр. Гвардии на 
станциях, з-дах, в ж.-д. мастерских бы
ли В. И. Воробьёв. И. А. Дункен, 
Н. Н. Калюкий и др. Во время корнилов
щины Ж. р. руководил выступлением 
ж.-д. рабочих против мятежников. К окт. 
в Ж. р. были созданы парт, клубы для 
подготовки пропагандистов; к сер. окт. 
р-н установил связь с Железнодорожным 
р-ном Москвы и большевиками жел. 
дорог в провинции, но объединить их 
вокруг себя не смог.

В канун Окт. вооруж. восстания акти
висты Ж. р. создавали отряды железно
дорожников, к-рые разбирали пути на 
дальних подступах к Петрограду. В дни 
восстания отряды красногвардейцев- 
железнодорожников участвовали в заня
тии вокзалов и пригородных станций, в 
штурме Зимнего дворца, разоружали 
юнкеров, первыми вступили в борьбу с 
Керенского — Краснова мятежом. В 
нач. нояб. Ж. р. выступил за упразднение 
Викжеля, боролся с его попытками вы
звать забастовку на жел. дорогах. В 
нояб. — дек. Ж. р. не допустил саботажа 
в Петрогр. ж.-д. узле, обеспечил пере
возку продовольствия и топлива в Петро
град.
ЖЕЛЕЗНЯКбВ ( Ж е л е з н и к о в )  
Анатолий Гоигорьевич (1895—1919), 
участник Октябрьской революции в 
Петрограде. С 
1915 матрос Бал
тийского флота.
В 1917 принадле
жал к группе анар
хистов, поддержи
вавших большеви
ков. Накануне 
Окт. революции 
прибыл в Петро
град с отрядом 
моряков. Член 
Воен.-мор. рев.
к-та. Командовал А. Г. Железняков.
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отрядом во время штурма Зимнего двор
ца.

В янв. 1918, будучи начальником 
караула Таврического дворца, по при
казу Советского правительства уча
ствовал в роспуске Учредит, собрания. В 
янв. 1918 чл. Верх, коллегии по рум. и 
рус. делам и пред. Рев. штаба Дунайской 
флотилии. Участник боёв против войск 
укр. Центральной рады, рум. интервен
тов и австро-герм. оккупантов. В 1918— 
19 командир полка, затем бронепоезда. 
Смертельно ранен в бою.
ЖЕЛТЫШЁВ Степан Павлович (1890 — 
1974), участник Окт. революции в Петро
граде. С 1914 в армии, солдат. Во время 
Февр. революции 1917 в Петрограде в 
составе пулемётной команды присоеди
нился к восставшим; избран деп. Петро- 
совета; с сент. пред. солд. к-та пулемёт
ной команды, охранявшей Петросовет 
(помещался в Смольном). С нояб. 1917 по 
янв. 1918 охранял комнату в Смольном, в 
к-рой жили В. И. Ленин и Н. К. Круп
ская, выполнял поручения СНК и лично 
Ленина. Участник Гражд. войны, затем 
на хоз. работе.
ЖЕМЧУЖИН Борис Алексеевич 
(1896/97—1918), участник Окт. револю
ции на Балт. флоте. Чл. Ком. партии с
1915. С марта 1917 чл. Кронштадтского 
к-та РСДРП(б). Один из организаторов и 
редакторов газ. «Голос правды» (Крон
штадт), затем в Гельсингфорсе чл. к-та 
РСДРП(б), один из редакторов газ. «Вол
на», а после её закрытия Врем, пр-вом — 
«Прибой». В Окт. дни комиссар Обл. 
к-та армии, флота и рабочих Финляндии 
(Торнео). После предоставления Фин
ляндии независимости (дек. 1917) комис
сар по эвакуации войск и военного иму
щества в Россию. Расстрелян белофи- 
нами.
ЖЕНСКИЕ БАТАЛЬбНЫ, одно из прояв
лений «революционного оборончества» 
после Февр. революции. Первоначально 
стихийно формировались из мелкобурж. 
слоёв и бурж. интеллигенции возник
шими в ряде городов «патриотич.» жен. 
воен. орг-циями и отд. лицами. В мае 
1917 Орг. к-т жен. маршевых отрядов 
(Петроград) обратился с воззванием к 
женщинам России. Первый Ж. б. сфор
мирован в Петрограде М. Л. Бочкарёвой 
(младший унтер-офицер 28-го Полоцкого 
пехотного полка, разведчица, награж
дена георгиевским крестом и 3 меда
лями; с июня — прапорщик), к-рая была 
назначена командиром «Ж. б. смерти» 
(ок. 200 чел.), участвовавшего в июле в 
боях на Зап. фронте, где находился до 
Окт. революции. В июне—июле явоч
ным порядком формировались: Саратов
ский ударный Ж. б., Укр. Ж. б. смерти 
(Мариуполь), Ж. б. смерти г. Баку; отд. 
жен. отряды в Екатеринбурге, Киеве, 
Ташкенте и др. Воен. ведомство отмеча
ло, что неизвестны политич. платформа, 
источники комплектования и снабжения, 
штаты и состав инструкторов Ж. б. 
29 июня (12 июля) Воен. совет Воен. 
мин-ва утвердил положение «О сформи
ровании войсковых частей из женщин- 
добровольцев» — отд. пех. батальоны 
(ок. 1200 чел. каждый) и отд. команды 
связи (св. 100 чел. каждая). Создавались:

1-й Петрогр., 2-й Моек., 3-й Кубанский 
(Екатеринодар) Ж. б.; команды связи: в 
Петрограде — 2, в Москве — 2, Киеве — 
5, Саратове — 2. В авг. явочным поряд
ком жен. отряд созд. в Одессе. В окт. 
штаб главковерха утвердил положение о 
Минской жен. отд. караульной дружине 
(200 чел.).

Руководили жен. воен. движением: 
Комиссия по жен. трудовой повинности 
при Гл. управлении Генштаба, Орг. к-т 
жен. воен. союза, Всерос. воен. жен. 
союз помощи Родине. Участвовали в соз
дании жен. воен. орг-ций и Ж. б. Всерос. 
ЦК по организации добровольч. рев. 
армии, «Союз георгиевских кавалеров», 
поддерживала движение православная 
церковь. 1—5 (14— 18) авг. в Петрограде 
1-й Всерос. жен. воен. съезд принял 
решение о создании единого органа по 
руководству жен. воен. движением. 
22 авг. (4 сент.) Врем, пр-во приняло 
пост, о привлечении женщин для охраны 
жел. дорог. Для этого в окт. решено отп
равить Ж. б. в Действующую армию (по 
одному на каждый фронт).

1-й Петрогр. Ж. б. начал формиро
ваться в июне в Инженерном замке, 5(18) 
авг. переведён в лагерь у ст. Левашово 
Финл. ж. д. 25 окт. (7 нояб.) Ж. б. должен 
был отправиться на Рум. фронт. Но 24 
окт. (6 нояб.) штаб Петрогр. ВО вызвал 
Ж. б. в столицу якобы для участия в «па
раде». Командиру Ж. б. гвард. штабс- 
капитану А. В. Лескову было приказано 
оставить Ж. б. для защиты Врем, пр-ва. 
Не желая вмешиваться в политич. борь
бу, Лосков вывел Ж. б. из Петрограда, 
оставив в Зимнем дворце лишь 2-ю роту 
(137 чел.). Штаб Петрогр. ВО использо
вал два взвода роты для содействия юнке
рам в разводке Николаевского, Дворцо
вого и Литейного мостов, но рев. 
матросы сорвали эту операцию. Рота 
заняла оборону Зимнего дворца в 1-м 
этаже справа от гл. ворот до Миллион
ной ул. (ныне ул. Халтурина). После сиг
нальных выстрелов Петропавловской 
крепости и крейсера «Аврора» ок. 22 ч 25 
окт. рота сдалась рев. солдатам Павлов
ского резервного полка, разоружена и 
препровождена в казармы Павловского, 
затем Гренадерского полков; 26 окт. 
(8 нояб.) отправлена в Левашово. 30 окт. 
(12 нояб.) красногвард. отряды разору
жили Ж. б. К 10(23) янв. 1918 он прекра
тил существование.

420 «ударниц» 2-го Моек. Ж. б. 30 сент. 
(13 окт.) прибыли на Зап. фронт и были 
направлены в 10-ю армию. 3-й Кубанский 
Ж. б. формировался до кон. февр. 1918, 
несмотря на решение Воен. совета от 
30 нояб. (13 дек.) 1917 о расформирова
нии всех жен. воинских частей. Остатки 
жен. воинских частей использовались 
контрреволюцией для борьбы против 
Сов. власти.
ЖЁНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
в П е т р о г р а д е .  Расположен на 
Архиерейской ул., 6 (ныне ул. Льва Тол
стого). В 1917 в здании ин-та состоялось 
неск. заседаний 7-й (Апр.) конференции 
РСДРП(б), к-рая одобрила ленинский 
курс на соц. революцию. Здесь во время 
работы конференции выступал В. И. 
Ленин.
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ЖЕН ФУ-ЧЕН (?—1918), участник
борьбы за Сов. власть на Урале, кит. 
интернационалист. Во время 1-й мир. 
войны завербован на тыловые работы в 
России. После Окт. революции уполно
моченный по делам кит. рабочих, нахо
дившихся на Урале. В нач. мятежа 
Чехосл. корпуса создал в Перми роту 
кит. добровольцев. Осенью 1918 сформи
ровал из кит. рабочих полк, вошедший в 
сводную Уральскую дивизию, переим. 
впоследствии в 29-ю пивизию 3-й армии. 
Погиб в бою.
ЖИВОТОВ Матвей Назарович (1884— 
1964), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. 
партии с 1904.
После Февр. ре
волюции 1917 чл.
2-го Гор. районно
го совета (Петро
град), с июня 1917 
зам. пред. Центр, 
совета фабзавко- 
мов Петрограда.
В Окт. дни чл.
Петроград. ВРК, 
участвовал в орга
низации Кр. Гвар
дии. Во время 
Гражданской войны на политработе в 
Кр. Армии. Затем на хоз. работе. 
ЖИЛИН Александр Иванович (1894—
1919), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1917. Во время 
1-й мир. войны солдат 1-го пулемётного 
запасного полка. В дни Февр. революции 
участник Ораниенбаумского восстания и 
один из организаторов похода восстав
ших в Петроград. Возглавлял ячейку 
большевиков полка; избран пом. коман
дира полка. Чл. исполкома солд. секции 
Петросовета. В Июльские дни командир 
отряда пулемётчиков, к-рый пришёл к 
Таврическому дворцу с требованием взя

М. Н. Животов.

тия власти Советами. В Окт. дни комис
сар Луги, пом. коменданта и комиссар 
Гл. интендантского управления (Петро
град). С нояб. комиссар Гомельского 
Совета по гражд. части, один из органи
заторов Кр. Гвардии. Участник Гражд. 
войны. Погиб во время антисов. мятежа 
в Брянске.
ЖИРЯКбВ Георгий Георгиевич (1887— 
1928), участник борьбы за Сов. власть в 
Коврове и Москве. Чл. Ком. партии с 
1907. После Февр. революции 1917 чл. 
исполкома Совета солд. деп. Иркутского 
гарнизона. С авг. 1917 зам. пред. Ковров- 
ского Совета солд. деп., чл. уездного к-та 
партии, редактор газ. «Ковровский рабо
чий». В Окт. дни командир роты, отправ
ленной из Коврова на помощь моек, 
рабочим. В 1918—20 чл. Президиума 
Владимирского губкома РКП(б) и пред, 
губисполкома. С 1920 на парт, и сов. 
работе.
ЖЙТНИКОВ Яков Ефимович (1886— 
1918), участник борьбы за Сов. власть в 
Асхабаде. Чл. Ком. партии. В рев. дви
жении с 1905. В 1917 чл. солд. к-та Асха- 
бадского гарнизона, один из основателей 
большевист. орг-ции, пред. Асхабад- 
ского ВРК. В 1918 чл. СНК Закасп. обл. 
(комиссар продовольствия). В период 
борьбы против белоказачьего мятежа 
летом 1918 командовал отрядами Кр. 
Гвардии Закаспия. Был схвачен мятеж
никами и расстрелян в числе 9 асхабад- 
ских комиссаров.
ЖЛбБА Дмитрий Петрович (1887— 
1938), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. партии с 1917. В 1917 
чл. Моек. Совета солд. деп. В Окт. дни 
командир красногвард. отряда в Москве. 
В 1917 воен. комиссар в Донбассе, сфор
мировал шахтёрский красногвард. отряд, 
к-рый вёл борьбу с калединщиной и за 
освобождение Киева от укр. Централь
ной рады. В годы Гражд. войны на

командных должностях в Кр. Армии. С 
1922 на хоз. работе.
ж о р д Ан и я  Ной Николаевич (псевд. — 
К о с т р о в  Д ж о р д ж )  (1869—1953), 
лидер груз, меньшевиков, публицист. 
Деп. 1-й Гос. думы; лидер с.-д. фракции. 
После Февр. революции 1917 пред. 
Совета рабочих деп. Тбилиси. В 1918—21 
глава меньшевист. «пр-ва» Грузии. С 
1921 в эмиграции. Находясь за границей, 
участвовал в подготовке контррев. 
мятежа в Грузии (1924).
ЖУКбВСКИЙ Николай Егорович 
(1847—1921), учёный, основоположник 
совр. гидроаэродинамики, чл.-корр. Пе- 
терб. АН (1894).
Один из круп
ных представителей 
рус. науки, без 
колебаний при
нявших Окт. ре
волюцию. С 1918 
работал в экс
пертной комиссии 
при ВСНХ. Пре
подавал в МГУ и 
МВТУ. По его 
предложению в 
дек. 1918 Совет
ское пр-во учре
дило Центр, аэрогидродинамич. ин-т 
(ЦАГИ), рук. к-рого он был назначен. 
Основанные Ж. теоретич. курсы для 
воен. лётчиков были реорганизованы в
1919 в Моек, техникум, на базе к-рого в
1920 был создан Ин-т инженеров Кр. 
Возд. Флота (ныне Воен.-возд. инж. ака
демия им. Н. Е. Жуковского). В ознаме
нование 50-летия науч. деятельности и 
больших заслуг его как «отца русской 
авиации» в 1920 был издан декрет СНК за 
подписью В. И. Ленина об учреждении 
премии им. Н. Е. Жуковского за лучшие 
труды по математике и механике и об 
издании его трудов.

Н. Е. Жуковский.

Величественна картина достигнутого после Октября, за десяти
летия социалистического строительства. Но время бросает нам 
новый вызов. В изменившихся условиях, как было подчеркнуто 
на январском Пленуме ЦК, наше общество вновь проверяется на 
динамизм, на способность быстро подниматься по ступеням про
гресса.

Обращение ЦК К П С С  к советскому народу 
в связи с 70-летием 

Великой Октябрьской социалистической революции.



Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет 
защищаться...

В. И. ЛЕНИН

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ бБЛАСТЬ и Ч и т а
(3. о. и Ч.). Уезды: Баргузинский, 
Селенгинский, Троицкосавский, Верхне- 
удинский, Читинский, Акшинский, 
Нерчинский и Нерчинско-Заводской. 
Пл. св. 542,2 тыс. кв. вёрст, нас. 971,7 
тыс. чел. (ок. 30% — буряты и эвенки); 
св. 30% — казаки. Пром-сть развита 
слабо, предприятия в осн. кустарные и 
полукустарные (исключение — Читин
ские железнодорожные мастерские), 
осн. отряд пролетариата — ж.-д. рабочие 
(ок. 9 тыс.), шахтёры (св. 3,5 тыс., в т. ч. 
св. 2,2 тыс. — китайцы и корейцы), на 
126 золотых приисках — св. 5 тыс. стара
телей. Пролетариат сильно распылён, 
осн. население городов — мелко- 
бурж. слои. Сел. х-во на низком уров
не (преобладало скотоводство; по 
количеству скота на 1 х-во 3. о. на 2-м 
месте по стране). Осн. масса лучших 
земель — собственность Кабинета его 
император, величества. 9% рус. крест, 
х-в не имели земли и посевов. Осн. 
поставщики товарной с.-х. продукции — 
казачья верхушка (см. Забайкальское 
казачество), кулаки и бурятская знать.

В годы 1-й мир. войны на терр. 3. о. 
размещено неск. десятков тыс. военно
пленных (в р-не Ч. — 32,5 тыс., на ст. 
Берёзовка — 27,5 тыс., в Верхнеудинс- 
ке — 8,5 тыс., в Троицкосавске — 6,7 
тыс., в Нерчинске — 2,5 тыс. и др.), их 
труд использовался на шахтах, рудниках 
и в е .  х-ве. До февр. 1917 3. о. место 
политич. каторги и ссылки.

3. о. входила в Иркутский ВО, на её 
терр. дислоцировались: в Ч. — Забай
кальский запасный казачий арт. взвод,
2-я запасная конная сотня Забайкаль
ского казачьего войска, 1-е и 2-е Читин
ские отделения конского запаса, в Верх- 
неудинске — 1-е и 2-е Верхнеудинские

отделения конского запаса, 1-я запасная 
конная сотня Забайкальского казачьего 
войска и др. части.

Известие о победе Февр. революции в 
Петрограде пришло в Ч. и Верхнеудинск 
2(15) марта, 4(17) марта в Ч. избраны 
Советы рабочих и солд. деп., 5(18) марта 
они объединились. 6(19) марта создан 
Совет рабочих и солд. деп. в Верхнеудин- 
ске (пред. с.-д.-интернационалист В. М. 
Серов), распространивший своё влияние 
на Зап. Забайкалье. В марте Советы 
образованы во всех городах, посёлках и 
на ж.-д. станциях Забайкальской ж. д., 
руководство в них повсеместно оказалось 
в руках меньшевиков и эсеров. Советам 
противостоял Забайкальский обл. «К-т 
обществ, безопасности» («КОБ», образо
ван в Ч. 5 марта), в состав к-рого наряду 
с представителями бурж. и соглашат. 
партий вошли большевики. Подобные 
к-ты были созданы и в др. городах. В 
марте — апр. в 3. о. назначены обл. и 
уездные комиссары Врем, пр-ва, в обла
сти, как и по всей стране, установилось 
двоевластие.

Рабочие и рев. солдаты 3. о. повсе
местно разоружили полицию и жандар
мерию, освободили политзаключённых и 
ссыльных. Советы явочным порядком 
вводили 8-час. рабочий день, политич. 
свободы, устанавливали твёрдые цены на 
продовольствие. На предприятиях 3. о. 
создавались профсоюзы, работу к-рых 
координировало Центр, бюро (образо
вано в апр. в Ч.).

К марту 1917 в 3. о. не было самостоят. 
большевист. орг-ций, отд. большевики 
вошли в объединённые с.-д. орг-ции (соз
даны в марте в Ч., Верхнеудинске, Баргу
зине, Петровском Заводе, Нерчинске, 
Сретенске и др.), на большевист. пози
циях стояли с.-д. орг-ции Читинских ж.-д.

мастерских, Черновских и Арбагарских 
копей, Новотроицких приисков.

В марте в 3. о. активизировались 
бурж. националисты: 6(19) марта ими 
образован Врем, организац. нац. к-т; в 
кон. апр. в Ч. прошёл Общебурятский 
съезд, к-рый выразил поддержку Врем, 
пр-ву, принял «Проект бурятской нацио
нальной автономии» и избрал национали
стический «Врем. нац. к-т» («Бурнац- 
ком»).

Весной 1917 в 3. о. развернулось массо
вое крест, движение: рус. крестьяне и 
буряты захватывали «кабинетские», цер
ковные, монастырские, дацанские (да
цан—ламаист, монастырь) земли, однако 
росту крест, движения препятствовали 
эсеры (пользовались большим влиянием 
в крест, среде), призывавшие ждать 
решения агр. вопроса законодат. путём. 
15(28) апр. 1-й обл. съезд сел. населения 
в Ч. под давлением эсеров и меньшеви
ков принял резолюции о поддержке 
Врем, пр-ва, о продолжении войны и 
решении агр. вопроса Учредит, собрани
ем. 16(29) апр. 1-й съезд Забайкальского 
казачьего войска в Ч. вынес решение об 
упразднении казачьего сословия, однако 
этому воспротивилась казачья верхушка, 
группировавшаяся вокруг есаула Г. М. 
Семёнова. 17(30) мая Врем, пр-во ввело в 
3. о. земства.

После Июльских дней в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей развернули травлю большевиков. 
9(22) июля совещание с.-д. в Ч. признало 
события в Петрограде «прискорбными» и 
высказалось в поддержку Врем, пр-ва. 
10(23) июля в Ч. открылась 1-я Забай
кальская обл. конференция РСДРП (22 
дел., в т. ч. 10 большевиков), представ
лявшая ок. 1100 чел. По всем вопросам 
меньшевикам удалось провести согла
шат. резолюции, был избран обл. к-т 
РСДРП (пред. — большевик В. Н. Соко
лов, большинство — меньшевики). 5(18) 
авг. в Ч. создан гор. к-т РСДРП.

Летом 1917 в 3. о. шёл процесс консо
лидации сил контрреволюции. На 2-м 
съезде Забайкальского казачьего войска 
(Ч., 2-я пол. авг. — нач. сент.) верхушка 
казачества и офицерство провели реше
ние о сохранении казачьего сословия. В 
период корниловщины в кон. авг. в Верх
неудинске образован «К-т спасения рево
люции», к-рый назначил комиссаров на 
почту, телеграф, жел. дорогу, в воинские 
части, в городе формировались боевые 
дружины из рабочих и солдат. В авг. — 
сент. в 3. о. активизировалось стачечное 
движение: рабочие требовали введения 
рабочего контроля над произ-вом и рас
пределением, железнодорожники учаДемонстрация в Чите. Установление Советской власти. Февраль 1918.
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ствовали во В сероссийской  ж елезнодо
рож ной забаст овке.

22 сент. (5 окт.) собрание гор. орг-ции 
РСДРП Ч. приняло решение о разрыве с 
меньшевиками-оборонцами и присоеди
нении к РСДРП (интернационалистов). 
24 сент. (7 окт.) аналогичное решение 
вынесла 2-я Забайкальская обл. конфе
ренция РСДРП. Вскоре после конферен
ции оборонцы были изгнаны из всех объ
единённых орг-ций.

В ночь на 26 окт. (8 нояб.) в Ч. стало 
известно о победе Окт. вооруж. восста
ния в Петрограде. 27 окт. (9 нояб.) рабо
чие Читин. ж.-д. мастерских потребовали 
перехода власти к Советам. В тот же 
день «КОБ», вопреки протестам больше
виков, выступил против установления 
Сов. власти, его поддержал Забайкаль
ский обл. Совет. Контрреволюционеры 
попытались воспользоваться сложной 
политич. обстановкой: в нояб. Семёнов 
поднял мятеж на ст. Берёзовка (см. 
С емёнова мят еж ). В нояб. в 3. о. нарас
тала рев. активность масс. Требования 
немедленного перехода власти к Сове
там выдвинули: 14(27) нояб. — 2-й съезд 
углекопов Забайкалья, 24 нояб. (7 
дек.) — Читин. бюро профсоюзов, 26 
нояб. (9 дек.) — рабочие Петровского
з-да, 29 нояб. (12 дек.) — солдаты Сретен
ского гарнизона, 7(20) дек. — солдаты 
Читин. гарнизона, 8(21) дек. — Собрание 
обществ, орг-ций Нерчинска. Под давле
нием масс Читин. Совет 5(18)—6(19) дек. 
приступил к формированию Кр. Гвардии.

10(23) — 12(25) дек. 3-я Забайкальская 
обл. конференция РСДРП (интернацио
налистов) приняла резолюцию о пере
ходе всей власти к Советам, однако мн. 
с.-д. продолжали работать в «КОБ», гор. 
думах и др. органах, выступавших против 
Сов. власти. Под рук. большевиков нача
лось установление Сов. власти на местах: 
15(28) дек. взял власть Арбагарский 
Совет, 26 дек. 1917 (8 янв. 1918) — 
Нерчинский Совет, 29 дек. 1917 (11 янв. 
1918) — Мысовский Совет. 24 дек. 1917 (6 
янв. 1918) большевики и лев. эсеры 
вышли из Читин. «КОБ», 26 дек. 1917 (8 
янв. 1918) Читин. Совет принял решение 
о его роспуске. 3(16) янв. 1918 в Ч. на 
объединенном заседании 2-го съезда сел. 
населения 3. о. и 1-го съезда Советов, 
«КОБ» и гор. самоуправлений 3. о. соз
дан Забайкальский «Нар. совет» (боль
шинство — правые эсеры, меньшевики, 
бурж. националисты) и его исполнит, 
орган — Коллегия комиссаров (пред. — 
лев. эсер И. А. Бутин, большевики И. А. 
Дубов и Соколов заняли посты комисса
ров труда и по финанс.-экономич. 
делам). 12(25) янв. 1918 Гл. дорожный к-т 
взял власть на всех станциях Забайкаль
ской ж. д.

16(29) янв. 1918 началось наступление 
семёновцев на Ч ., оборону города возгла
вили большевики. В ночь на 17(30) янв. 
1918 в Ч. прибыли возвращавшиеся с 
фронта контррев. 1-й Читин. и 1-й 
Нерчинский казачьи полки, однако их 
попытка разоружить Кр. Гвардию не уда
лась. Обстановка в Ч. была крайне 
напряжённой.

23 янв. (5 февр.) 1918 в Верхнеудинск 
прибыл с фронта рев. 2-й Читин. казачий

полк, в тот же день местный Совет (пред, 
большевик Серов) взял власть в городе и 
округе, меньшевики и эсеры изгнаны из 
Совета. Для связи с местными большеви
ками в Ч. был направлен Д. С. Шилов. В 
кон. янв. 1918 в Ч. из Иркутска неле
гально прибыли большевики П. А. 
Бялынович, С. С. Киргизов, А. А. Чере
панов и др. 16 февр. 1918 в Ч. прибыли 
эшелоны 2-го Читин. казачьего полка, 
рев. казаки и красногвардейцы заняли 
все стратегии, пункты, под давлением 
масс Забайкальский нар. Совет сложил 
полномочия, власть в Ч. перешла в руки 
Совета. 21 февр. избран исполнит, орган 
Совета — К-т сов. орг-ций (пред. — 
Соколов). 3-й Забайкал. обл. съезд Сове
тов рабочих, крест., казачьих и солд. деп. 
(Ч ., 24 марта — 5 апр. 1918) провозгласил 
Сов. власть на всей терр. Забайкалья. 
Фактически Сов. власть была установле
на: 15(28) дек. — на Арбагарских копях и 
ст. Могоча, 26 дек. 1917 (8 янв. 1918) в 
Нерчинске, 28 янв. (4 февр.) на Харанор- 
ских копях, 19 февр. 1918 в Троицкосав- 
ске, 28 апр. в Баргузине, 7 мая 1918 в 
Селенгинске.

4 марта 1918 4-я Забайкальская обл. 
конференция РСДРП (интернационали
стов) приняла резолюцию о полном 
подчинении обл. парт, орг-ции ЦК 
РСДРП(б). Начавшийся в 3. о. процесс 
соц. преобразований весной 1918 прерван 
Гражд. войной.
ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КАЗАЧЕСТВО (3 а-
б а й к а л ь с к о е  к а з а ч ь е  в о й 
с к о ) .  Проживало в юго-зап., юж. и 
воет, частях З а б а й ка ль ско й  област и , на 
разрозненных терр. вдоль границы с 
Монголией и Маньчжурией (63 станицы, 
516 посёлков). Терр. 3. к. делилась на 4 
воен. отдела. Центр — Чита. В 1917 — 
ок. 264 тыс. чел. (в осн. русские, ок. 21 
тыс. чел. — буряты и эвенки). 3. к. вла
дело ок. 10 млн. дес. земли; душевой 
надел 46 дес. Накануне Октября в строю 
находились: 1 гвард. конная полусотня (в 
составе гвард. Сводно-казачьего полка), 
9 конных полков (8 полков составляли
1-ю Забайкальскую дивизию, 2-ю и 3-ю 
Забайкальские бригады; 1-й Нерчинский 
казачий полк входил в Уссурийскую кон
ную дивизию), 1 конно-арт. дивизион (3 
батареи). 2 отд. конно-арт. батареи, 
запасные части — 1 конный дивизион, 3 
пеших сотни, 1 конно-арт. взвод (всего 
ок. 13 тыс. чел.).

После Февр. революции трудовое каза
чество Забайкалья стремилось к демо
кратии. преобразованиям, что обуслов
ливалось наличием в воет, части области 
«кабинетских» земель (принадлежали 
царской фамилии; 24 млн. дес.), значит, 
часть к-рых в прошлом была отторгнута 
у 3. к., и произволом зажиточных каза
ков, к-рые захватывали станичные зем
ли, из-за чего осн. масса казаков не могла 
пользоваться зем. паями. Казаки требо
вали раздела «кабинетских» земель, каза
чья беднота захватывала войсковые и 
«кабинетские» земли, отбирала земли у 
арендаторов. В ряде станиц давались 
наказы обл. казачьему съезду упразднить 
казачье сословие. 1-й войсковой съезд 
[Чита, 16(29) апр., большинство — пред
ставители трудового 3. к.] постановил

упразднить казачье сословие и вернуть 
отнятые у казаков «кабинетские» земли. 
Вместе с тем съезд решил, что казаки 
будут отбывать воинскую повинность до 
конца войны. 3(16) июля съезд казаков- 
бурят постановил упразднить бурятское 
казачество, но тоже с обязательством 
нести воинскую службу до конца войны.

После 1-го войскового съезда казаки 
раскололись на сторонников его решений 
(их наз. «гражданами») и противников 
(к-рых наз. «казаками»). Последние 
(в осн. зажиточные) сгруппировались 
вокруг нач. 2-й Забайкальской казачьей 
бригады ген. И. Ф. Шильникова, чл. Гос. 
думы кадета С. А. Таскина, а впослед
ствии — Г. М. Семёнова, назначенного 
комиссаром Врем, пр-ва в Забайкалье. 
Они повели открытую борьбу против 
демократия, части 3. к. и решений съез
да. Семёнов начал формировать добро- 
вольч. отряды якобы для фронта, а фак
тически для борьбы с революцией. Соз
ванный офицерско-кулацкой верхушкой
2-й войсковой съезд [5—21 авг. (18 авг. — 
3 сент.)] заявил о своей поддержке Врем, 
пр-ва, большинством голосов принял 
решение о сохранении казачьего сосло
вия и объявил все войсковые земли 
неотъемлемой собственностью 3. к. 
Однако реакции не удалось привлечь на 
свою сторону значит, число трудовых 
казаков. Во время к о р н и ло вщ и н ы  казаки
1-го Нерчинского полка отказались уча
ствовать в походе на Петроград, аресто
вали офицеров; власть в полку взял к-т.

После Окт. революции на сторону 
Советов поначалу встала преим. казачья 
беднота. Среднее казачество колебалось. 
Офицерско-кулацкая верхушка запуги
вала его, что большевики отнимут у него 
землю и имущество. Часть середняков 
оказалась втянутой в С ем ёнова мятеж . 
Большинство трудового казачества вме
сте с рабочими и крестьянами включи
лось в борьбу с ним. Под воздействием 
болыпевист. пропаганды отношение к 
Сов. власти у ср. казачества менялось. 
2(15) дек. казаки 1-й запасной сотни (Чи
та) высказались за установление власти 
Советов. На сторону Сов. власти пере
шли находившиеся на Украине 3 полка
1-й Забайкальской казачьей дивизии. 
В нач. 1918 в пути на родину эти части 
под рук. «к-та по передвижению», воз- 
главл. офицерами Г. П. Богомягковым и 
Ф. Е. Балябиным (большевики с 1914), 
арестовали реакц. офицеров и сдали их 
Могилёвскому ревкому. Только входив
ший в дивизию 1-й Читин. полк оказался 
контрреволюционным и по прибытии в 
Читу послужил опорой «Нар. совету», 
созд. 3(16) янв. в осн. эсерами и меньше
виками (в его состав вошли 10 представи
телей зажиточного казачества).

22 янв. 1918 в Иркутске казаки 2-го 
Читин. полка (возвращался с Кавк. 
фронта), в к-ром политич. работу вёл 
большевик Д. С. Шилов, арестовали 
командира полка и выбрали нового — 
прапорщика Я. П. Жигалина. В принятой 
полком декларации говорилось, что 
казаки будут со всей рос. демократией 
отстаивать завоевания революции. 23 
янв. в Берёзовке совм. собрание 2-го 
Читин. и 2-го Верхнеудинского полков
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постановило бороться за установление 
Сов. власти в Забайкалье. Казаки 3-го 
Верхнеудинского полка (возвращался с 
Кавк. фронта) заявили, что они будут 
вести непримиримую борьбу с бандами 
Семёнова. В кон. янв. на ст. Инокентьев- 
ская казаки 1-й Забайкальской дивизии 
на общем митинге одобрили политику 
СНК, разгон Учредит, собрания и заяви
ли, что будут всеми средствами поддер
живать Советы. Полки дивизии и 2-й 
Читин. полк образовали ВРК для сверже
ния власти «Нар. совета» и установления 
Сов. власти в Чите; создали Воен.-рев. 
штаб во гл. с прапорщиком 1-го Аргун
ского полка С. С. Киргизовым. 16 февр. 
казаки 2-го Читин. полка вместе с отря
дами гор. Кр. Гвардии без боя заняли 
Читу и арестовали находившихся там 
офицеров. 1-й Читин. полк перешёл на 
сторону революции. Казаки всех Забай
кальских полков, батарей и запасного 
дивизиона обратились к 3. к. с воззвани
ем, в к-ром заявляли, что они примкнули 
к большевикам, призвали установить 
Сов. власть и подняться на борьбу с семё- 
новщиной. Съезд казаков-фронтовиков в 
февр. (Чита), руководимый большевика
ми, признал Сов. власть и создал комис
сию по орг-ции 3. к. для борьбы с Семё
новым. 7 марта в р-не ст. Даурия 1-й 
Аргунский полк (командир быв. подъ
есаул 3. С. Метелица) и красногвар
дейцы Читы под команд. С. Г. Лазо раз
били семёновцев. Вторжение банд Семё
нова в нач. апр. в Забайкалье отразили 
Сов. войска Даурского (Забайкальского) 
фронта (команд. Лазо), в составе к-рого 
было ок. 5,5 тыс. казаков.

24 марта 3-й обл. съезд Советов рабо
чих, крест., казачьих (76 дел.) и бурят
ских деп. провозгласил Сов. власть в 
Забайкалье. Проходивший одновре
менно 3-й войсковой съезд (93 дел.) 
постановил упразднить Забайк. казачье 
войско и звание «казак». Казачьи части 
были распущены. 1-й Аргунский полк по 
решению казаков остался в полном 
составе на фронте, получив найм. 1-го 
Аргунского рев. кав. полка.
«ЗАБИЯКА», эсминец Б а л т и й с к о го  
ф ло т а . Вступил в строй в 1915. Водоиз
мещение 1260 т, скорость 35 узлов. 
Команда 150 чел. Вооружение: 4 — 102
мм, 1 — 37-мм орудия, 2 пулемёта, 3 
трёхтрубных торпедных аппарата, 80 мин 
заграждения. Базировался на Гельсинг
форс. Участвовал в М о о нзун д ски х  
о с т р о во в  об о р о н е  1917. По приказу 
Ц е н т р о б а лт а  «3.», взяв десантный 
отряд, утром 25 окт. (7 нояб.) вышел в 
Петроград. В 19 ч встал у Николаевского 
моста, правее «Авроры», в кильватер 
эсминцу «Самсон». Команда «3.» уча
ствовала в штурме Зимнего дворца. 
31 окт. (13 нояб.) «3.» вместе с эсминцем 
«Победитель» поднялся вверх по Неве до 
с. Рыбацкого для прикрытия подступов к 
Петрограду от войск Краснова. Про
водку эсминцев осуществлял комиссар 
Военно-Морского революционного 
комитета К. Я. Зедин.
ЗАВЁСА, форма объединения отд. 
вооруж. отрядов в Сов. России при отсут
ствии регулярной армии. 3 . создава
лась весной и летом 1918 В ы сш им  во ен 

ны м  совет ом  для обороны демаркацион
ной линии, установленной по Брестскому 
миру 1918. Система 3. явилась основой 
для развёртывания ряда армий и фрон
тов.
ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ (п о с-
т ы), спец, формирования, выставлявши
еся в городах, на ж.-д. станциях, приста
нях, шоссе для охраны прод. и др. загото
вок Сов. гос-ва и борьбы с м еш о чн и че
ст вом  и спекуляц и ей . Создание 3. о. 
было вызвано п р о д о во льст вен ны м  к р и 
зисом  и разрухой в стране. 14(27) янв. 
1918 СНК принял написанное В. И. Лени
ным пост. «О мерах по улучшению прод. 
положения» (см. ПСС, т. 36, с. 314), в к- 
ром предлагалось создавать вооруж. 
отряды для «самых революционных мер 
продвижения грузов, сбора и осыпки 
хлеба и т. д., а также для беспощадной 
борьбы со спекулянтами». 3 . о. создава
лись прод. органами, а также местными 
властями.

Начальник 3. о. должен был действо
вать только на основании письменного 
распоряжения органов Наркомпрода. 
Осмотру подлежали все пассажирские и 
служебные вагоны (кроме вагонов Гос. 
банка и почт), все грузы и ручной багаж. 
3. о. производили конфискацию продо
вольствия, превышающего установлен
ные нормы провоза (20 фунтов на 1 чел.), 
при этом для борьбы с злоупотреблени
ями на реквизиров. продукты обяза
тельно выдавались квитанции, подлежа
щие оплате по твёрдым ценам. Особен
ное развитие 3. о. получили после 
декрета ВЦИК и СНК от 13 мая 1918 «О 
чрезвычайных полномочиях нар. комис
сара по продовольствию» и декрета 
ВЦИК от 27 мая 1918 о создании п р о д 
о т р я д о в . 3 . о. выставлялись частями 
Продармии по 5—10 чел. В дек. 1918 
Наркомпрод предложил всем местным 
органам снять 3. о., кроме отрядов Нар
компрода и губпродкомов. 3. о. ликвиди
рованы во 2-й пол. 1921 после введения 
нэпа.
ЗАГРАНИЧНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СТВО ЦК РСДРП(б). Организовано 
В. И. Лениным в Стокгольме 31 марта 
(13 апр.) 1917 для информации зап,- 
европ. пролетариата о революции в Рос
сии. В 3. п. вошли В. В. Боровский и 
Я. С. Ганецкий (позднее — К. Б. Радек). 
Работало под рук. ЦК, связь с к-рым осу
ществлялась посредством телеграфа, 
дипломатии, почты (до июля), курьеров 
и через фин. с.-д. 3 . п. издавало «Русский 
бюллетень „Правды"» (вышло 33 номе
ра) на нем. и франц. яз. и журн. «Вестник 
русской революции» на нем. и франц. яз., 
поддерживало связь с лев. с.-д. в 
Австрии, Болгарии, Германии, Франции, 
Швеции, с Циммервальдским объедине
нием. Ликвидировано после победы Окт. 
соц. революции.
«ЗАЕМ СВОБбДЫ», 5%-й. Выпущен по 
пост. Врем, пр-ва от 26 марта (8 апр.) 
1917 на 54 года с погашением с 1922; 
подписка открыта 6(19) апр. со сроком до 
1(14) июня. На совещании т. н. обществ, 
орг-ций 6 апр. мин. финансов М. И. Тере
щенко сообщил, что долг России достиг 
55 млрд, руб., месяц войны обходится в 
0,5 млрд, руб., выпуская «3. С.», пр-во

рассчитывает на «доверие народа». Тре
буя прекращения войны, большевики 
выступили против поддержки Врем, 
пр-ва, меньшевики и эсеры, стоявшие на 
позициях «оборончества» — за. На 7-й 
(Апр.) конференции РСДРП(б) В. И. 
Ленин говорил: «... мы выступили против 
займа, отношение к которому показало 
сразу воочию, как делятся политические 
силы» (ПСС, т. 31, с. 346). Рабочие на
з-дах и ф-ках, солдаты в воинских частях 
принимали решения не подписываться на 
«3. С.». Заём саботировали не только 
трудящиеся, но и буржуазия, к-рая не 
доверяла Врем, пр-ву свои деньги. За 
первые месяцы вместо ожидаемых 4 
млрд. руб. было получено наличными ок. 
250 млн. руб. 28 июня (11 июля) «Рус. 
ведомости» сообщили, что быв. импера
тор и его семья изъявили желание при
обрести «3. С.», сумма зависит от того, 
будет ли казна давать деньги на содержа
ние царской семьи. «Правда» откликну
лась стихами Д. Бедного:

«Как бы, братцы, ни было, —
К оборонцам прибыло:
Царь с царицею вдвоем
Подписались на заем!»

Заём не оправдал надежд Врем, пр-ва. 
Срок подписки продлевался дважды — до 
15(28) июля, затем до Учредит, собрания. 
Всего к Окт. революции было получено 
св. 3 млрд, руб., но сумма эта образова
лась почти исключительно за счёт пере
вода предыдущих краткосрочных займов 
в долгосрочный «3. С.». Купоны «3. С.» 
некоторое время находились в обороте 
наравне с мелкими ден. знаками. 
«ЗАКАВКАЗСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕС
КАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА» 
(«ЗДФР»). Создана националистич. 
партиями — грузинским и  м еньш евикам и, 
арм. даш накам и, азерб. м усават ист ам и; 
провозглашена З а ка вка зски м  сейм ом  9 
апр. 1918 (здесь и далее ст. ст.). Отделе
ние от Сов. России явилось трагич. актом 
для народов Закавказья. Подготовку к 
отделению начал в нояб. 1917 З а ка в ка з
ский  ком иссариат , не признавший Сов. 
власть. Высший орган «ЗДФР» — 
Закавк. сейм, пред, к-рого с правами пре
зидента был груз, меньшевик Н. С. Чхе
идзе, его заместителями — дашнак и 
мусаватист. Пр-во «ЗДФР», состоявшее 
из представителей этих партий (глава и 
мин. иностр. дел груз, меньшевик А. И. 
Чхенкели), проводило внутр. политику в 
интересах имущих классов, вело борьбу 
против рев. движения, преследовало 
большевиков. Националистич. пр-во 
«ЗДФР» не признало Б рест ский  м ир  
1918, но, не имея сил для отпора насту
павшим тур. войскам, оно пошло на пере
говоры с герм.-тур. командованием [Ба- 
тум, 11—26 мая 1918], в ходе к-рых 
выявились разногласия (меньшевики и 
дашнаки ориентировались на Германию, 
мусаватисты — на Турцию). Нац. советы 
(представлявшие бурж. и мелкобурж. 
партии) Грузии, Армении и Азербайд
жана высказались за создание отд. нац. 
гос-в. На ликвидации «ЗДФР» настаи
вали и тур.-герм. оккупанты, 26 мая 1918 
Закавк. сейм констатировал распад 
«ЗДФР» и сложил свои полномочия. 26 
мая 1918 образовалась Груз., 28 мая —
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Азерб. и Арм. бурж. республики с нацио
налистам. контррев. пр-вами.
ЗАКАВКАЗСКИЙ к о м и с с а р и а т ,
контррев. бурж. националистам, пр-во 
Закавказья (Азербайджана, Армении, 
Грузии), созд. 15(28) нояб. 1917 в 
Тифлисе меньшевиками, эсерами, даш
наками и мусаватистами при активной 
поддержке стран Антанты: возгл. мень
шевик Е. П. Гегечкори. 3. к. проводил 
политику отторжения Закавказья от Сов. 
России, заключил соглашение с антисов. 
Кубанской радой, белогвард. атаманом 
А. М. Калединым, главарями дагестан
ской и терской контрреволюции о сов
местной борьбе против Сов. власти и рев. 
сил Закавказья. В дек. 1917 по приказу 3. 
к. меньшевист. воинские части в 
Тифлисе захватили тифлисский арсенал, 
разгромили большевицт. газеты. 3. к. 
приступил к разоружению рев. частей, 
возвращавшихся с Кавк. фронта в Рос
сию. 9—12 янв. 1918 у ст. Шамхор (близ 
Гянджи) и Хачмаса (ок. Баку) вооруж. 
бандами националистов были убиты и 
ранены тысячи солдат. 10 февр. в день 
открытия Закавказского сейма, по при
казу 3. к. был расстрелян митинг трудя
щихся в Александровском саду Тифлиса. 
По призыву большевиков пролетариат 
Тифлиса ответил на эти злодеяния поли- 
тич. забастовками. 26 марта 1918 3. к. 
был упразднён Закавказским сеймом, 
к-рый в апр. 1918 провозгласил Закавк. 
демократам, федеративную республику. 
ЗАКАВКАЗСКИЙ СЕЙМ, контррев 
орган гос. власти в Закавказье. Созван 
Закавказским комиссариатом в Тифлисе 
10 февр. 1918 с целью юридически офор
мить отторжение Закавказья от Сов.

России. Состоял из деп., избранных от 
Закавказья в Учредительное собрание, с 
добавлением представителей партий про
порционально количеству голосов, полу
ченных ими на выборах в Учредит, 
собрание. Большевики отказались уча
ствовать в 3. с. и выразили протест про
тив его создания. Пред. 3. с. с правами 
президента республики избран Н. С. Чхе
идзе, во главе пр-ва 3. с. стоял Е. П. 
Гегечкори, возглавлявший ранее Закавк. 
комиссариат. 3. с. в марте 1918 санкцио
нировал отделение Закавказья от Сов. 
России. 9 апр. он провозгласил «Закав
казскую демократическую федератив
ную республику». Под давлением герм,- 
тур. оккупантов федерация, раздираемая 
противоречиями между националистам, 
партиями, распалась на изолированные 
бурж. республики — Азербайджан, 
Армению и Грузию. 26 мая 1918 3. с. 
объявил себя распущенным. 
ЗАКАВКАЗЬЕ. Б о р ь б а  з а  у с т а 
н о в л е н и е  С о в е т с к о й  в л а 
с т и .  Многонац. 3. — преим. агр. реги
он Рос. империи; крупнейший пром. 
центр — Баку (в 1914 в 3. 300 тыс. рабо
чих, из них 1/3 в Бакин, пром. р-не). В 
адм. отношении 3. делилось на губернии: 
Бакинскую, Елизаветпольскую, Кутаис
скую, Тифлисскую, Эриванскую, и обла
сти: Батумскую и Карсскую, включало 
также Закатальский и Сухумский округа.

Административно-территориальное де
ление не соответствовало этнич. гра
ницам. 3. отличалось пестротой социаль
ных отношений: от феодально-патриар
хальных до развитых, капиталистам. 
Борясь с нац.-освободит, и рабочим дви
жением в крае, царизм всячески раздувал

нац. и религ. противоречия. 3. входило в 
Кавк. ВО, являлось тылом Кавказского 
фронта, в городах дислоцировались мно- 
гочисл. тыловые части, запасные пех. и 
кав. полки, склады, госпитали, мастер
ские и др.

В нач. марта в 3. стало известно о свер
жении самодержавия (первонач. власти 
пытались скрыть это событие, а в даль
нейшем извратить суть происходившего в 
Петрограде). В 1-й пол. марта в боль
шинстве губ. городов 3. возникли 
Советы рабочих и солд. деп. (весной 
Советы созданы в большинстве уездных 
городов). Руководили ими меньшевики, 
эсеры и бурж. националисты.

Советам противостояли органы бурж. 
власти: 9 марта (ст. ст.) образован крае
вой орган Врем, пр-ва — Особый Закавк. 
комиссариат (Озаком), в состав к-рого 
вошли представители бурж., мелко- 
бурж. и бурж.-националистам, партий 
(пред, кадет Б. Харламов). В губернии и 
уезды 3. были назначены комиссары 
Врем, пр-ва, в крае, как и по всей стране, 
установилось двоевластие. Соглашат. 
руководство Советов 18 марта выразило 
полное доверие Озакому и обещало 
работать в полном контакте с ним.

К нач. 1917 болыневист. орг-ции 3. 
были ослаблены арестами, связи с центр, 
органами партии были нарушены. После 
выхода из подполья большевики 3. почти 
повсеместно вошли в объединённые орга
низации РСДРП (самостоят. болыневист. 
орг-ция с марта существовала в Поти, с 
мая в Сухуме). 10 марта создан к-т 
РСДРП в Баку, 26 марта — в Тифлисе, 
9 апр. — в Елизаветполе; возникли к-ты 
также в Александрополе, Кутаисе, Бату-
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ме, Зугдиди, Гори, Сарыкамыше, Ала- 
верди, Ахпате, Казахе, Шулаверах и др. 
В большинстве орг-ций большевики 
сохраняли идейную самостоятельность и 
развернули борьбу за массы. Сплочению 
рев. сил края способствовали болыпе- 
вист. газеты, особенно «К авказский, 
р а б о ч и й »  и « Б а ки нски й  рабочий» .

Весной 1917 в 3. активизировались 
националистич. и мелкобурж. партии. 
М усават ист ы , даш наки  и грузинские  
м ен ьш еви ки  стремились оторвать трудя
щихся азербайджанцев, армян и грузин 
от общерос. рев. движения, проповедо
вали идеи «единства нации» и «классо
вого мира», отравляли сознание трудя
щихся (особенно крестьян) ядом нацио
нализма. Националисты шли на прямой 
сговор с рос. контрреволюцией: съезд 
мусульман Кавказа в апр. приветствовал 
Врем, пр-во и призвал мусульм. населе
ние края к его всемерной поддержке. В 
противовес националистам, рев. работу 
среди мусульман 3. развернули с.-д. 
орг-ции «А далет »  и «Гуммет ». После 7-й 
(Апр.) Всерос. конференции РСДРП(б) 
её делегаты Ф. И. М ахарадзе  и М. Г. 
Ц х а ка я  выступили в мае на общегор. 
собраниях большевиков в Баку и 
Тифлисе и призвали к скорейшему раз
межеванию с меньшевиками. В Баку 
орг-ция РСДРП(б) создана в нач. июня, в 
Тифлисе — 5 июля избран к-т РСДРП(б); 
вскоре самостоят. большевист. орг-ции 
оформились в Батуме, Чиатурах, Ткибу- 
ли, Кутаисе, Гори, Озургети, Зугдиди, 
Александрополе и ряде др. городов. В 
июне в Тифлисе начали изд. большевист. 
газеты « Б р д зо ла »  (на груз, яз.) и «Бан- 
вори крив» («Борьба рабочего», на 
армян, яз.), в Александрополе — газ. 
«Нор кянк» («Новая жизнь», на армян, 
яз.), в июле в Баку газ. «Гум мет »  (на 
азерб. яз.). Большевист. орг-ции в крае 
возглавляли М. А. А зи зб е к о в , Г. А. 
А т а р б е к о в , Л. Д. Гогоберидзе , П. А. 
Дж апаридзе, С. И. К авт арадзе, Н. А. 
Л ако б а , Ф. И. М ахарадзе, А. И. М и ко я н ,
А. М. Н азарет ян , Н. Н. Н арим анов, 
М. Д. О р а хела ш ви ли , И. Т. Ф иолет ов, 
М. Г. Ц хакая , С. Г. Ш аум ян, С. М. Эфен
диев, Е. А. Э ш ба  и др.

21—31 мая в Тифлисе прошёл краевой 
съезд Советов 3. В состав краевого 
Совета рабочих и крестьянских деп. 
избраны большевики С. А. Богданов, 
П. А. Джапаридзе, С. М. Тер-Габриелян, 
Н. Н. Церцвадзе, М. Г. Цхакая и др. 
Борясь за завоевание большинства в 
Советах, большевики 3. весной—летом 
1917 активизировали работу в профсо
юзах и фабзавкомах (крупнейший в 3. 
профсоюз нефтяников возглавили боль
шевики П. А. Джапаридзе и И. Т. Фиоле
тов). Под их рук. рабочие крупнейших 
предприятий 3. уже весной добились вве
дения 8-час. рабочего дня и установления 
рабочего контроля над произ-вом. Во мн. 
городах 3. весной—летом 1917 прошли 
массовые стачки. Большое внимание 
большевики 3 . уделяли работе среди сол
дат, выступили с разъяснением своей 
программы на 1-м Краевом съезде К а в
казской  арм ии  (Тифлис, 23 апр.—28 мая). 
Рев. работу среди солдат вели С. К. Ала- 
вердян, П. Я. Арвеладзе, С. А. Богданов,

Б. Б. Гарибджанян, М. Ф. Гахокия, С. И. 
Касьян, Г. Н. К органов, П. А. Полюсук, 
3 . С. Трапаидзе и др.

К лету 1917 в 3. развернулось массовое 
крест, движение: вопреки призывам 
соглашателей и националистов, крестья
не, не дожидаясь созыва Учредит, собра
ния, отказывались платить налоги и 
арендную плату, захватили помещичьи и 
церковно-монастырские земли, казённые 
леса, пастбища, оросит, системы, в 
нек-рых местах убивали оказывавших 
сопротивление помещиков и их прислуж
ников. Особенно острые формы крест, 
движение приобрело в Горийском, Бор- 
чалинском, Новобаязетском, Елизавет- 
польском, Шушинском и Казахском уу. 
Стремясь затормозить рост крест, движе
ния, соглашатели провели в Тифлисе 
20—26 июня краевой крест, съезд (боль
шинство делегатов — представители мел
кобурж. и бурж.-националистич. интел
лигенции). Соглашат. резолюции съезда 
не отражали чаяний крестьян, а избран
ный им краевой Совет крест, деп. факти
чески пошёл на сговор с помещиками. В 
противовес решениям съезда больше
вики 3. доказывали крестьянам, что агр. 
вопрос можно решить лишь рев. путём 
после перехода власти в руки рабочих и 
крестьян.

После И ю ль ск и х  дней  в Петрограде 
Озаком при поддержке соглашателей и 
националистов развернул травлю боль
шевиков: в Тифлисе были запрещены 
собрания и митинги, большевистски 
настроенные воинские части выведены 
из города, было запрещено распростра
нять газ. «Кавказский рабочий» на фрон
те. Митинги протеста против действий 
властей прошли в Тифлисе, Баку, Алек
сандрополе, Шуше и др. городах. 9 июля 
в Тифлисе и 19 июля в Баку прошли кон
ференции РСДРП(б), к-рые наметили 
меры по усилению борьбы с наступле
нием контрреволюции. На 6-м съезде 
РСДРП(б) членом ЦК от большевиков 3. 
избран С. Г. Шаумян, кандидатом П. А. 
Джапаридзе. Решения съезда стали бое
вой программой большевиков 3. Нача
лось создание орг-ций молодых социа- 
листов-интернационалистов «Спартак», 
вышли новые большевист. газеты «Не- 
цук» [«Опора», орган Шушинской 
орг-ции РСДРП(б)] и «Правда жизни» 
[орган Александропольской орг-ции 
РСДРП(б)]. В период к о р н и ло вщ и н ы  по 
инициативе и при участии большевиков в 
Александрополе, Сарыкамыше, Карсе, 
Эривани и др. городах созданы чрезвы
чайные комиссии для борьбы с контрре
волюцией, были сорваны попытки 
контррев. офицерства Кавк. армии 
выступить в поддержку мятежа.

Разгром корниловщины способствовал 
дальнейшему росту политич. авторитета 
большевиков. На фоне ширившегося ста
чечного движения рабочих, выступлений 
солдат и крестьян крепли их позиции в 
Советах. На митингах в Александрополе, 
Тифлисе, Кутаисе, Батуме, Ахалцихе 
солдаты принимали большевист. резолю
ции. Однако по сравнению с др. регио
нами Европ. России большевизация 
Советов в 3. шла более медленными тем
пами (фактически к окт. большевики

играли руководящую роль только в 
Совете Баку). Для руководства рев. 
работой в 3. на 1-м Кавк. краевом съезде 
РСДРП(б) (Тифлис, 2—7 окт.) создан 
К а вказский  краевой  ко м и т ет  РСДРП(б) 
(представленные на съезде 24 орг-ции 
объединяли св. 8,6 тыс. чл. партии). 
Большевиков поддерживали определён
ная часть трудящихся, рев. солдаты 
Кавк. фронта и тыловых гарнизонов; 
воен. орг-циями РСДРП(б) руководило 
краевое бюро. Большевики завоёвывали 
массы в острой борьбе с бурж. национа
листами, к-рые выступали за отторжение 
3. от рев. России. Одним из гл. центров 
борьбы за подготовку и проведение соц. 
революции в 3 . стал Баку, большевист. 
орг-ция к-рого насчитывала 2,2 тыс. чл.

В кон. окт. (нач. нояб.) в 3. стало 
известно о победе Окт. вооруж. восста
ния в Петрограде. В Баку под давлением 
рабочих и рев. солдат расширенная кон
ференция Совета рабочих и солд. деп. 31 
окт. вынесла решение о взятии власти. 2 
нояб. избран новый исполком Совета 
(пред. С. Г. Шаумян). Однако продол
жавшие действовать наряду с Советом 
контррев. органы и орг-ции срывали 
мероприятия Совета. После перевыбо
ров Совета (дек.) большинство мест 
получил блок большевиков и лев. эсеров, 
началось формирование рев. вооруж. сил 
(в нач. 1918 — 3,5 тыс. бойцов, к марту — 
6 тыс.). Весной 1918 Сов. власть была 
установлена на большей части терр. 
Бакин, губ. ЦК партии, СНК и лично 
В. И. Ленин оказывали большую помощь 
большевикам Кавказа: было решено 
направить Бакин. Совету ден. средства 
(500 тыс. руб.), оружие и разл. товары. В 
марте мусаватисты подняли в Баку кон
тррев. мятеж, к-рый был подавлен после 
ожесточённых боёв (провалились и 
попытки контрреволюционеров отрезать 
Баку от др. р-нов 3 .). 25 апр. 1918 создан 
Бакин. Совнарком, к-рый приступил к 
соц. преобразованиям в Азербайджане 
(см. Б а к и нска я  ком м уна ).

В Тифлисе в кон. окт. (нач. нояб.) 
рабочие и рев. солдаты приветствовали 
Окт. революцию, требовали переизбра
ния соглашат. Советов и солд. к-тов, 
установления Сов. власти. Краевой к-т 
РСДРП(б) образовал 28 окт. Делегатское 
собрание из представителей частей гар
низона, к-рое могло стать вооруж. опо
рой революции [Кр. Гвардия в Тифлисе 
(ок. 500 бойцов) находилась в подчине
нии соглашат. Совета, в распоряжении 
большевиков — отряд в неск. сотен бой
цов]. Однако в сложной обстановке 
осени 1917 Краевой к-т не смог вырабо
тать правильной тактич. линии и решил 
вести борьбу за мирное взятие власти 
Советами путём их перевыборов, хотя 
условий для этого в 3. не было. Испол
ком Тифлисского Совета, согласившись 
на перевыборы солд. секции, потребо
вал роспуска Делегатского собрания. 
11 нояб. Краевой к-т РСДРП(б) выпол
нил это требование, революция факти
чески лишилась вооруж. силы. Национа
листич. партии 3. воспользовались этим 
и при поддержке представителей Ан
танты создали 15 нояб. З а ка вка зски й  
ком иссариат  — краевой орган бурж.



власти в 3 ., к-рый стал орудием в руках 
империалистам, держав. На местах муса
ватисты, дашнаки и груз, меньшевики соз
дали т. н. нац. Советы, ставшие высшими 
органами власти в губерниях. Одновре
менно формировались «нац.» вооруж. 
отряды. 29 нояб. националисты захватили 
Тифлисский арсенал, начали разоружать 
и расформировывать рев. части. В 
результате демобилизации и отвода 
войск Кавк. фронта в Россию трудящиеся 
3. лишились могучего союзника в борьбе 
за власть. Рев. силы на местах были зна
чительно ослаблены, силы контрреволю
ции, напротив, окрепли.

16 дек. 1917 СНК назначил С. Г,. 
Шаумяна чрезвычайным комиссаром по 
делам Кавказа. В янв. вспыхнули крест, 
восстания в Азербайджане, затем в Гру
зии, Юж. Осетии, Абхазии, для руковод
ства ими краевая орг-ция РСДРП(б) 
направила опытных большевиков. В кон. 
февр. 1918 в Кутаисе состоялась конфе
ренция большевиков Зап. 3 . (представ
ляла 6 тыс. чл. партии), решавшая 
вопрос о восстании. Был создан 
повстанч. штаб. В апр. 1918 Сов. власть 
установлена в Сухумском округе. Весной 
1918 всё 3. стояло на пороге победы Сов. 
власти. Только штыки герм.-тур., а 
затем англ, интервентов спасли власть 
бурж. националистов. В апр. 1918 контр- 
рев. За ка вка зски й  сейм  объявил 3. «неза
висимой демократия. федеративной 
республикой», к-рая уже в мае распалась: 
образовались Груз., Армян, и Азерб. 
бурж. республики. 31 июля 1918 под 
натиском внутр. и внеш. контрреволю
ции временно пала Советская власть в 
Баку.

Трудящиеся 3 ., опираясь на братскую 
помощь Сов. России, утвердили Сов. 
власть в Азербайджане в апр. 1920, в 
Армении Советская власть установлена в 
нояб.—дек. 1920, в Грузии — в феврале
1921.
ЗАКАСПИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ и А с х а
б а д (3. о. и А.). Уезды: Асхабадский, 
Красноводский, Мангышлакский, Мерв- 
ский, Тедженский. Пл. 525540 кв. вёрст. 
Нас. св. 600 тыс. чел. [в осн. туркмены, 
киргизы (казахи)], из них ок. 15 тыс. рус
ских. Адм. центр — Асхабад. 3 . о. вхо
дила в Туркест. край (см. Туркест ан). В 
экономике преобладало с. х-во. Значит, 
часть земель принадлежала крупным 
баям, */3 посевов занимал хлопок, доход 
от к-рого составлял св. 50% дохода от 
полеводства. Своего хлеба не хватало. 
Было ок. 150 мелких пром. предприятий, 
с числом рабочих в среднем 25 чел. На 
Среднеазиат. ж. д. работало ок. 2 тыс. 
чел., в Кизыл-Арвате в ж.-д. мастерских 
до 1700 рабочих, гл. обр. русских. Добы
вались сера, соль, озокерит. На о. Челе
кен в Каспийском м. было 7 нефт. про
мыслов (ок. 500 рабочих), 75% добычи 
принадлежало англ, капиталу. На терр. 
3. о. располагались гарнизоны Т урке
ст анского военного  округа . В А. — 
управление 7-й Сиб. запасной пех. брига
ды, 5-й Сиб. запасный пех. полк, запас
ный эскадрон Текинского конного полка; 
в Мерве — 6-й Сиб. запасный пех. полк; в 
Кушке — крепостной гарнизон (12—15 
тыс. чел.).

После получения известий о Февр. 
революции 5(18) марта состоялись 
демонстрации в А ., Теджене и др. горо
дах. 6—7(19—20) марта в А. избраны 
Совет солд. деп. и Совет рабочих деп., 
большинство в них — эсеров и меньшеви
ков. В 1-й пол. марта Советы созд. в 
Красноводске, Кизыл-Арвате, Мерве, 
Чарджуе, на о. Челекен. Одновременно 
создавались органы бурж. Врем, пр-ва; 
5(18) марта образован Врем, исполком в
А. В 3. о. до кон. марта (нач. апр.) про
должалась карат, экспедиция против 
участников Среднеазиат. восстания 1916. 
29 марта (11 апр.) упразднена должность 
начальника 3. о., назначен обл. комиссар 
Врем, пр-ва кадет граф Г. И. Доррер. В 
уезды направлены комиссары из быв
ших царских чиновников. В аулах остава
лась старая администрация. В 3. о., 
как и по всей стране, установилось двое
власт ие.

Большевики в 3. о. входили в о б ъ ед и 
нённы е организации  РСДРП. В апр. в А. 
оформилась группа РСДРП (10 чел.), в 
к-рую входили солдаты-большевики 
Я. Е.Житников, В. Я. Агеев и др.; группа 
имела связь с большевиками Ташкента и 
Баку. 18 апр. (1 мая) в А. и др. городах 
прошли митинги под антивоен. лозунга
ми. 22 апр. (5 мая) в Красноводске объ
единились Совет рабочих деп. и солд. 
к-т в Совет рабочих и солд. деп. 4— 
22 мая (17 мая — 4 июня) состоялся 1-й 
съезд Советов 3. о., большинство имели 
соглашат. партии, пред, облисполкома 
был избран эсер граф А. И. Доррер.

9(22) мая образовалась Чарджуйская 
группа РСДРП, в кон. мая (нач. июня) в 
ней сложилось рев. крыло (М. С. Феок
тистов, И. В. Лагутин, И. В. Иванов, 
Д. И. Веселовский и др.), установившее 
связь с ЦК РСДРП(б); к лету в группе 30 
чел. 14(27) июня оформилась группа 
РСДРП в Красноводске (до 25 чел.); 
болыпевист. крыло во гл. с В. Д. Дми
триевым ещё в марте установило связь с 
большевиками Баку. В кон. июня созд. 
орг-ция РСДРП в Мерве; к кон. авг. в ней 
сложилась болыпевист. группа (А. А. 
Лысейко, П. Анисимов, Б. Н. Алексов- 
ский, В. В. Мальков, И. Р. Ионин, Ф. 
Жолтиков и др.). 9(22) июня в Кизыл- 
Арвате создана с.-д. орг-ция, к-рая бло
кировалась с эсерами; в кон. лета, после 
приезда солдата-болыпевика И. Б. Диа
нова стала складываться болыпевист. 
орг-ция.

6(19) марта в А. было восстановлено 
Среднеазиат. отд. Всерос. ж.-д. союза 
(существовало в 1905—07), избран руко
водящий орган — Совет деп. служащих, 
мастеровых и рабочих Среднеазиат. ж. д. 
(возглавили эсеры Ф. А. Фунтиков, В. 
Дохов и др.). В апр. созд. Союз служа
щих Челекенских нефт. промыслов, в 
Мерве — Союз служащих гор. прави
тельств. и частных учреждений. Контр- 
рев. орг-цией был Союз служащих 
военно-нар. управления 3. о. в А., объ
единявший старое чиновничество.

Летом созданы ячейки «Гум мет а»  в
А ., Красноводске и Мерве под рук. 
посланца Баку А. Д. Исмаилова, что 
позволило расширить рев. работу среди 
коренного населения. Усилились высту

пления рабочих на промыслах о. Челе
кен, на з-дах гл. удельного ведомства в 
Байрам-Али, в ж.-д. депо А ., Кизыл- 
Араватских ж.-д. мастерских. Явочным 
порядком фабзавкомы вводили 8-час. 
рабочий день, требовали повышения 
зарплаты и т. п.

Агр. и нац. движение отличалось огра
ниченностью требований, неорганизо
ванностью. Бурж. националисты и 
феод.-клерикальные элементы стреми
лись подчинить его своему влиянию. 10— 
14(23—27) мая в А. они провели свой 
съезд, назвав его «Всетуркм.»; избрали 
обл. Туркм. исполком во гл. с подполков
ником Н. Н. Хан-Иомудским. Исполком 
установил связь с «Ш ура-и-И слам ом »  и 
Всерос. мусульм. советом.

В кон. июня представители А., Крас- 
новодства и Чарджуя участвовали в 
работе 2-го краевого съезда орг-ций 
РСДРП в Ташкенте. 1(14) июля в А. отк
рылся 1-й съезд крест, деп. 3 . о., приняв
ший эсеровские резолюции. Представи
тели местных национальностей не были 
приглашены на съезд. 1(14) июля Врем, 
пр-во ввело в 3. о. зем ст ва.

18(31) июля обл. и гор. Советы А. осу
дили Июльскую демонстрацию в Петро
граде и выразили Врем, пр-ву поддержку. 
Были запрещены митинги и демонстра
ции, начались аресты. В сер. авг. соста- 
ялся 2-й съезд Советов 3. о.; под давле
нием рабочей фракции съезд выразил 
недоверие обл. комиссару. Однако в 
новый Совет был избран лишь один 
большевик Житников.

В авг. начался голод в Теджене. В ряде 
городов 3. о. происходили митинги, тре
бовавшие улучшить прод. положение. В 
ряде мест начались вооруж. нападения 
дайхан на прод. базы воинских частей; 
участились «голодные беспорядки». В 
аулах обострилась борьба за воду в связи 
с засухой, вспыхивали вооруж. столкно
вения дайхан с баями. 19 авг. (1 сент.) в
А. образован новый обл. Туркм. испол
ком, объявивший себя Обл. мусульм. 
к-том, к-рый возглавили офицеры-пан- 
тюркисты Текинского конного полка. В 
Тедженском и др. уездах бандитствовали 
шайки басмачей.

Разгром к о р н и ло вщ и н ы  усилил вли
яние большевиков, возросла их роль в 
Советах. 20 авг. (2 сент.) большевики А. 
распространили ок. 1 тыс. экз. получен
ного из Баку М аниф ест а Р С Д Р П (б ). 30 
авг. (12 сент.) объединённое заседание 
солд. к-тов Кушки приняло пост, о 
подчинении Совету. В Чарджуе Совет 
создал боевую дружину, ему помог «К-т 
обществ, спасения» Ново-Бухарского 
Совета во гл. с П. Г. П о лт о р а ц ки м . 
Революционизирующее влияние на тру
дящихся 3. о. оказали С ент яб рьские  
со б ы т и я  в  Таш кент е. Общегор. митинг 
в А. призвал к свержению комиссаров 
Врем, пр-ва и передаче власти Советам. 
13(26) сент. эсеро-меныпевист. лидеры 
обл. и гор. Советов в А. вынуждены 
были образовать «ревком», к-рый под 
давлением рабочих и солдат неск. дней 
осуществлял фактич. власть в А. 17(30) 
сент. по требованию обл. комиссара 
Совет распустил «ревком». Отвергли 
требования трудящихся о передаче вла-
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сти Советам соглашатели в Советах Мер- 
ва, Казанджика, Кизыл-Арвата и др. В 
сент. бастовали грузчики Красновод- 
ского порта, Среднеазиат. ж. д.; в Мерве 
и Кушке население реквизировало в 
магазинах, складах и квартирах торгов
цев продовольствие. После подавления 
революционных событий в Ташкенте в 
крае установилась военно-диктаторская 
власть команд. Турк. ВО ген. Корови- 
ченко.

9—12 (22—25) окт. в А. состоялся 3-й 
обл. съезд Советов. С протестом против 
его соглашат. решений выступил 15(28) 
окт. Кушкинский Совет и потребовал 
переизбрания обл. Совета. В окт. боль
шевики А. создали самостоят. орг-цию 
(пред, к-та Житников). В Мерве новый 
исполком Совета возглавил большевик 
П. Анисимов. О победе вооруж. восста
ния в Петрограде в 3. о. стало известно 
27 окт. (9 нояб.), но лишь 29 окт. 
(II нояб.) получено офиц. подтвержде
ние. В организации помощи восставшим 
рабочим и солдатам Ташкента участво
вал комендант крепости Кушка ген. 
А. П. Востросаблин, был направлен 
эшелон — 500 солдат с 8 орудиями и 12 
пулемётами. 30 окт. (12 нояб.) Красно- 
водский Совет, руководимый большеви
ками В. Д. Дмитриевым, И. В. Ульяно
вым, Штейнбергом, взял власть в свои 
руки. Его примеру последовал Челекен- 
ский Совет. 31 окт. (13 нояб.) Чарджуй- 
ский Совет избрал врем. ВРК (пред, 
большевик Ф. Ф. Хрони), взявший 
власть. 15(28) нояб. в Ташкенте от
крылся 3-й съезд Советов Туркестана, 
к-рый объявил о переходе власти к Сове
там, образовал краевой СНК.

Эсеры, меньшевики и бурж. национа
листы требовали создать «новую власть» 
в 3. о. и отделить её от Туркест. края. 
23—24 нояб. (6—7 дек.) в А. собрание 
представителей всех партий вопрос о вла
сти перенесло на обл. съезд Советов, а 
вопрос об отделении сняло с повестки 
дня. 30 нояб. (13 дек.) в А. собрался 4-й 
обл. съезд Советов, на к-ром преобла
дали большевики и лев. эсеры. 3(16) дек. 
съезд избрал обл. СНК, в к-рый вошли 
большевики В. И. Никонович, Б. Тузин, 
Житников и др. 5(18) дек. переизбран 
Совет А. (большевик С. М. Молибож- 
ко). В нояб.—дек. оформились Красно- 
водская, Чарджуйская, в нач. 1918 — 
Мервская орг-ции РСДРП(б). К янв. 1918 
во всей 3. о. победила Сов. власть. 
Однако контррев. силы при поддержке 
англ, империалистов 11—12 июля 1918 
подняли Асхабадский мятеж, ликвиди
ровали органы Сов. власти, создали 
Закаспийское временное «правитель
ство». Началась Гражд. война и воен. 
интервенция.
ЗАКАСПИЙСКОЕ ВРЁМЕННОЕ «ПРА
ВИТЕЛЬСТВО» («В р е м .  и с п о л 
н и т .  к - т  З а к а с п .  о б л  .»),
контррев. «пр-во», созд. в Асхабаде в 
результате антисов. мятежа 11—12 июля 
1918, в подготовке к-рого участвовали 
англ. воен. миссия в Мешхеде (Сев. 
Иран) и амер. консульская миссия в Таш
кенте. Объединяло эсеров, меньшеви
ков. туркм. бурж. националистов, дашна
ков, белогвардейцев; пред, эсер Ф. А.

172 ЗАКАСПИЙСКОЕ
Фунтиков. К 21 июля почти на всей терр. 
Закасп. обл. была установлена диктатура 
эсеро-меньше в ист. «стачкомов». 3. в. 
«п.» развернуло массовый террор: 
12 июля в Кизыл-Арвате убиты чрезвы
чайный комиссар СНК Туркест. соц. 
республики (TCP) по Закасп. обл. А. И. 
Фролов и красноармейцы его отряда, в 
ночь на 22 июля в Мерве — пред. СНХ и 
член ЦИК TCP П. Г. Полторацкий и 
пред. Мервской ЧК И. К. Каллениченко, 
в ночь на 23 июля — асхабадские комис
сары, 20 сент. (по сговору англ, командо
вания и 3. в. «п.») — 26 бакинских комис
саров. 28 июля, учитывая слабость 3. в. 
«п.», англ, войска начали оккупацию 
Закаспия (см. Интервенции Антанты). 
19 авг. 3. в. «п.» подписало с ген. У. Мал- 
лесоном соглашение, по к-рому Закасп. 
обл. фактически переходила под власть 
англ, интервентов. В янв. 1919 Маллесон 
разогнал 3. в. «п.» и установил воен. дик
татуру, создав марионеточный «К-т 
обществ, спасения» (из 5 чл.). После эва
куации англ, войск из Закаспия (апр.— 
июль 1919) руководство контррев. 
силами перешло к Деникину. 9 июля 1919 
Кр. Армия освободила от белогвардей
цев Асхабад, а в февр. 1920 — весь Закас- 
пий.
ЗАЛЁЖСКИЙ Владимир Николаевич 
(1880—1957), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1902. 
Участник Революции 1905—07. В 1916 
ответств. органи
затор Выборгско
го райкома и Пе- 
терб. к-та РСДРП.
После Февр. ре
волюции 1917 чл.
Исполнит, комис
сии Петерб. к-та 
и чл. Рус. бюро 
ЦК РСДРП(б). Ра
ботал в Гель
сингфорсской ор
ганизации боль
шевиков. Дел. 7-й 
(Апр.) конферен
ции и 6-го съезда РСДРП(б). В Окт. дни 
комиссар Петрогр. ВРК в Мин-ве почт и 
телеграфов, затем чл. коллегии и зам. 
наркома почт и телеграфов. С кон. 1918 
на политработе в Кр. Армии, участник 
Гражд. войны. С 1922 на научно-препода- 
ват. работе.
ЗАЛОМОВ Петр Андреевич (1877— 
1955), участник борьбы за Сов. власть в 
Курской губ. В рев. движении с 1892. Чл. 
Ком. партии с 1925. Один из организато
ров Первомайской демонстрации 1902 в 
Сормове; арестован, на суде выступил с 
рев. речью; приговорён к пожизненной 
ссылке; из ссылки бежал. Участник Дек. 
вооруж. восстания 1905 в Москве. После 
Февр. революции 1917 организовывал 
Советы в Курской губ. Участник Гражд. 
войны, затем на хоз. работе.

3. послужил прообразом героя романа 
М. Горького «Мать» — Павла Власова.
ЗАЛУЦКИЙ Петр Антонович (1887— 
1937), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1907. С кон. 
1916 чл. Исполнит, комиссии Петерб. 
к-та и Рус. бюро ЦК РСДРП(б). После

П. А. Залуцкий.

Февр. революции 
1917 чл. Петросо- 
вета. Дел. 7-й 
(Апр.) конферен
ции и 6-го съез
да РСДРП(б). В 
Окт. дни чл. Пет
рогр. ВРК, затем 
на парт, работе.
Участник Гражд. 
войны. С 1921 на 
сов. и партийной 
работе. Чл. ЦК 
партии в 1923—25 
(канд. в 1920—22). Чл. ВЦИК. В 1925— 
27 участник троцкистской оппозиции.

В 1927 и 1934 за антипарт. деятель
ность исключался из партии. 
ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ РАЙОН М о е к -  
в ы, крупнейший р-н города. Включал 2 
Якиманских, 2 Пятницких, 2 Серпухов
ских комиссариатских участка. 286 тыс. 
жит. В 1917 в р-не св. 220 предприятий 
(ок. 60 тыс. рабочих), в т. ч. — Михель
сона завод, «Бромлей», «Поставщик», 
Цинделя фабрика, ф-ка «Эйнем», Цент
ральная электрическая станция, типо
графия И. Д. Сытина (ныне 1-я Образцо
вая); значит, количество их (Рябовская и 
Даниловская мануфактуры, з-ды «Мо
тор», бр. Зайцевых и др.) находилось в 
Даниловском подрайоне. Дислоцирован 
Пятьдесят пятый пехотный запасный 
полк. Совет рабочих и солд. деп. 3. р. 
созд. в марте; из 98 деп., избранных от 
крупных з-дов и ф-к, 62 большевика и 15 
сочувствующих. 17(30) марта Совет 
постановил ввести 8-час. рабочий день, в 
случае отказа предпринимателей — явоч
ным порядком. В мае в Совете была осн. 
болыневист. фракция, к-рая пользова
лась сильным влиянием. Уже в сер. июня 
Совет совм. с представителями фабзав- 
комов высказался за переход власти к 
Советам; почти единогласно решил пере
избрать исполком (но соглашатели до 
сент. сохраняли влияние), пред, испол
кома стал рабочий телеф. з-да больше
вик К. А. Сычев-Ратехин. В 2 думах 3. р. 
большевики получили абс. большинство: 
в Пятницкой думе пред. М. Ф. Владимир
ский, пред, управы Н. А. Семашко; в 
Калужской думе пред. М. С. Ольмин
ский, пред, управы Б. М. Волин. Райком 
РСДРП(б) созд. в 1-й пол. марта; к июню 
в парт, орг-ции было ок. 1000 чл., к 
окт. — ок. 3000 [ответств. организатор 
И. В. Цивцивадзе, секр. райкома А. Гу
ревич (Борисов), В. П. Файдыш и др., 
члены — К. В. Островитянов, Е. И. Гер- 
цовская, Н. В. Стрелков и др.]. К созда
нию Кр. Гвардии райком приступил в 
апр., один из организаторов — П. Г. Доб
рынин (к окт. ок. 800 чел.). Воен. обуче
ние проводили солдаты 55-го полка; рай
онный штаб возгл. большевик Файдыш. 
В образованный 25 окт. (7 нояб.) ВРК 
вошли большевики И. В. Косиор (пред.), 
Ю. Ф. Шиллерт, К. Ф. Витковский, лев. 
эсер С. И. Судаков, меньшевик Ерёмин, 
позже — В. И. Ротшильд (комиссар 
р-на), С. Я. Будзыньский, Волин, Фай
дыш, Цивцивадзе и др. Фактич. рук. 
вооруж. борьбы в 3. р. был П. К. Штерн
берг. Вместе с рабочими в боях участво
вали «двинцы», солдаты 55-го полка,
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196-й пех. стрелковой дружины. Захва
тив опорные пункты белогвардейцев — 
Коммерческий ин-т и помещавшиеся в 
Александровских казармах 3 школы пра
порщиков, красногвардейцы и солдаты 
установили контроль над Каменным, 
Москворецким и Крымским мостами, 
затем вместе с рабочими Хамовническо
Дорогомиловского района вели насту
пление против штаба Моек. воен. округа, 
продвигаясь по Остоженке и Пречи

стенке. Красногвардейцы 3. р. участво
вали также в боях за центр, за Кремль. 
ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ ТРАМВАЙНЫЙ 
ПАРК, в Замоскворецком р-не Москвы 
(ныне им. П. Л. Апакова). Осн. в 1908— 
1910. В 1917 — ок. 400 рабочих. Органи
затором отряда Кр. Гвардии в 1917 (ок. 
150 бойцов) был вагоновожатый больше
вик П. Л. Апаков. Трамвайные вагоны 
оборудовались для перевозки красно
гвардейцев и оружия, трамвайные будки
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использовались как пункты наблюдения. 
В Окт. дни красногвардейцы парка 
отбили налёт юнкеров, пытавшихся 
захватить трамвайную электростанцию; 
сражались на Остоженке.
ЗАПАДНАЯ бБЛАСТЬ (с сент. 1918 — 
3 а п. К о м м у н а ) ,  одно из обл. объ
единений Советов, включала терр. Мин
ской, Могилёвской, Витебской губ., 
неоккупир. уездов, Виленской губ., с 
весны 1918 и Смоленской губ. (см. ст. о 
соответств. губерниях); центр — Минск. 
Созд. в марте 1917 в соответствии с реше
нием Всерос. совещания Советов (см. 
Областные объединения Советов). К
1917 3. о. — агр. край; рабочий класс 
немногочислен (ок. 60 тыс. чел.), среди 
крестьян 70% бедняков. После получе
ния известий о победе Окт. вооруж. вос
стания в Петрограде Минский Совет 
рабочих и солд. деп. 25 окт. (7 нояб.) 1917 
взял власть в городе, 27 окт. (9 нояб.) при 
нём созд. ревком, преобразованный в 
ВРК 3. о. и фронта. 26 нояб. (9 дек.) 
облисполком Советов рабочих и солд. 
деп. 3. о. слился с исполкомом Западного 
фронта и исполкомом Советов крест, 
деп. Минской и Виленской губ. в единый 
Облискомзап (пред. Н. В. Рогозинский), 
работавший под рук. Северо-Западного 
областного комитета РСДРП(б) — 
РКП(б); учреждён СНК: пред, и комис
сар внутр. дел К. И. Ландер; комисса
ры — финансов И. П. Феденев, труда 
И. Я. Алибегов, просвещения Л. В. Гро- 
машевский, зем. дел Дайнеко, по прод. 
вопросам М. И. Калманович, пром-сти
В. Н. Фрейман, национальностей С. И. 
Берсон, воен. А. Ф. Мясников. На терр. 
3. о., не оккупир. нем. войсками, осущест
влялась национализация банков, пром. 
предприятий. В деревне проводился раз
дел земли. Помощь 3. о. оказывал созд. в 
нач. 1918 при Наркомнаце Белорус, 
комиссариат во главе с А. Г. Червяко
вым. Установлению Сов. власти оказы
вала сопротивление националистич. 
Белорусская рада. 18 февр. герм, войска 
нарушили перемирие и к марту захватили 
б. ч. 3. о. Облискомзап эвакуировался в 
Смоленск. 1 янв. 1919 в Минске опубл. 
манифест о создании Белорус, соц. сов. 
республики.
«ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ КОМИССА
РИАТ», контррев. «пр-во», образованное 
уполномоченными (заместителями) 
«Временного сибирского правитель
ства» (П. Я. Дербера) 4 эсерами — чл. 
Учредит, собрания; созд. в Новонико- 
лаевске 26 мая 1918 после захвата города 
белочехами и белогвардейцами, «3. к.» 
проводил политику бурж. реставрации в 
духе Комитета членов Учредительного 
собрания. Упразднён «Врем. сиб. 
пр-вом» (П. В. Вологодского) 23 июня 
1918.
ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК о тр я д о в
ЗАВЁСЫ (ЗУОЗ), образован 29 марта
1918 с целью обороны демаркац. линии 
на зап. стратегич. направлении от воз
можного вторжения герм, войск. В 
состав ЗУОЗ входили Невельско-Вели- 
колукский, Витебский, Оршанский, Смо
ленский, Рославльский, Брянский и Кур
ский отряды сов. войск (числ. — ок. 20 
тыс. чел.), расположенные на фронте от
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Невеля до Нов. Оскола. На ЗУОЗ была 
возложена также оборона подступов к 
Москве. Штаб — на ст. Сухиничи-Узло- 
вая, в Калуге.

Воен. руководитель В. Н. Егорьев. 
Военкомы: И. М. Арефьев, А. М. 
Пыжев.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 1 -й  м и р .  
в о й н ы  в Р о с с и и .  Образован в 
авг. 1915. Протяжённость в 1917 ок. 500 
км (от м. Видзы, к Ю. от Двинска, до 
Припяти). В 3. ф. входили Т рет ья  
арм ия, Д е с я т а я  арм ия, В т о р а я  арм ия. 
Штаб 3. ф. находился в Минске. В тыло
вом р-не 3 . ф. располагалась Ставка 
Верх, главнокоманд. в Могилёве. Числ. 
войск 3. ф. на 1(14) марта 1917 св. 1,3 
млн. чел., на 25 окт. (7 нояб.) св. 986 600 
чел. Главнокомандующие: А. Е. Эверт 
[20 авг. (2 сент.) 1915 — 11(24) марта
1917], В. И. Ромейко-Гурко [22 марта (4 
апр.) — 24 мая (6 июня) 1917], А. И. 
Деникин [31 мая (13 июня) — 30 июля (12 
авг.) 1917], П. Н. Ломновский [врио 31 
июля (13 авг.) — 5(18) авг. 1917], П. С. 
Балуев [5(18) авг. — 12(25) нояб. 1917],
В. В. Каменщиков [врио 12(25) нояб. — 
25 нояб. (8 дек.) 1917], А. Ф. Мясников 
[25 нояб. (8 дек.) 1917 — 12 апр. 1918]. 
Тыловым р-ном 3. ф. был М и нски й  во ен 
н ы й  о кр уг. К нач. 1917 большевики дей
ствовали в Минске, Гомеле, Орше. Рабо
тала группа большевиков в учреждениях 
Земского союза, её центр — в Минске, 
отделения в 3-й и 10-й армиях; рук. М. В. 
Фрунзе. Большевики И. Е. Любимов, 
И. К. Ксенофонтов, Н. В. Рогозинский и 
др. работали во 2-й армии.

4(17) марта, во время Февр. револю
ции, был создан Минский Совет. 8(21) 
марта он постановил создать солд. к-ты в 
частях М и н ско го  гарнизона, к-ты стали 
возникать на фронте. В нач. марта обра
зовались Советы и в др. городах тыло
вого р-на, руководить ими стали меньше
вики, эсеры, бундовцы. Позиции боль
шевиков были ослаблены вхождением в 
объ ед и нённ ы е  ор га ни за ц и и  РСДРП. По 
инициативе Минского Совета был созван
1-й съезд воен. и рабочих деп. армий и 
тыла 3 . ф. [Минск, 7(20) — 17(30) апр., 
1200 дел.]. ЦК, ПК и МК РСДРП(б) 
направили на съезд В. П. Ногина, А. Е. 
Бадаева, М. М. Лашевича; вместе с боль- 
шевиками-делегатами они образовали 
фракцию (ок. 20 чел.). По осн. вопросам 
съезд принял соглашат. резолюции, 
избрал к-т 3. ф. (см. И ском зап) из 75 
чел., в т. ч. 6 большевиков — Фрунзе, 
Мясников, С. Г. Могилевский, Н. И. 
Кривошеин, В. С. Селезнёв, В. В. 
Фомин. Создание солд. орг-ций заверши
лось образованием к-тов 2-й, 3-й и 10-й 
армий на армейских съездах в мае. Во 
всех к-тах было соглашат. большинство, 
наибольшее количество большевиков 
было в к-те 2-й армии — из 45 чел. 12. 
Помощь большевикам 3. ф. оказывало 
Воен. бюро МК РСДРП(б), присылав
шее агитаторов и парт, лит-ру. Влияние 
большевиков усиливалось в ходе подго
товки И ю н ьск о го  наст уп лени я . 5(18) 
июня по предложению большевиков про
тив него выступил Искомзап, но 16(29) 
июня по требованию командования под
держал наступление. Однако десятки

полков 3. ф. отказались в нём участво
вать. Атака 10-й армии 9— 10(22—23) 
июля была неудачной, 2-я и 3-я армии в 
наступление не переходили.

После И ю ль ск и х  дней  на рев. солдат 
обрушились репрессии бурж. Врем, 
пр-ва. В тюрьмы Минска и Полоцка 
было заключено ок. 6 тыс. чел. Ряд пол
ков был расформирован. В этих условиях 
упало влияние соглашат. партий в солд. 
среде. Рев. солдаты сыграли важную 
роль в борьбе с ко р н и ло вщ и н о й . 28 авг. 
(10 сент.) в Минске с участием большеви
ков был образован Врем. рев. к-т 3. ф. 
Он объявил себя единств, властью в р-не 
3. ф. 1-я Сев.-Зап. области и фронта 
конференция РСДРП(б) [Минск, 15(28) 
сент. — 18 сент. (1 окт.)] продемонстри
ровала рост влияния большевиков. Было 
представлено 9190 чл. РСДРП(б) и сочув
ствующих. Конференция избрала Се
вер о -З а п а д ны й  о б ла ст н о й  ком ит ет  
РСДРП(б): Мясников, Каменщиков,
Фомин, И. Я. Апибегов, Л. В. Громашев- 
ский, М. М. Хатаевич, С. Г. Щукин и др. 
Большевист. орг-ции росли, на 2-й чрез
вычайной конференции РСДРП(б) Сев.- 
Зап. обл. 5—7(18—20) окт. были пред
ставлены 28 591 чл. партии и 27 856 
сочувствующих.

Известие о вооруж. восстании в Петро
граде получено на 3. ф. 25 окт. (7 нояб.). 
Исполком Минского Совета объявил о 
переходе власти к Советам. Были осво
бождены из Минской тюрьмы солдаты и 
из них сформирован 1-й рев. полк им. 
Минского Совета. 26 окт. (8 нояб.) Совет 
установил контроль над штабом 3. ф ., 27 
окт. (9 нояб.) образован ВРК Зап. обл. и 
фронта, к-рый возгл. большевики Мяс
ников, В. Г. Кнорин, К. И. Ландер, Рого
зинский, М. И. Калманович и др. К ерен
ско го — К раснова  м ят еж  активизировал 
силы контрреволюции. В ночь с 26 на 27 
окт. в Минске был создан «К-т спасения 
революции», к-рый, опираясь на обману
тые соглашателями воинские части, на 
время установил контроль над городом.

В ночь с 1 на 2 (с 14 на 15) нояб. с 
фронта прибыли рев. части, 4(17) «к-т» 
был ликвидирован. Власть на 3. ф. пере
шла к ВРК. В ходе выборов в Учредит, 
собрание на 3. ф. за большевиков подали 
66,9% голосов. Победу революции на 3.
ф. закрепил 2-й фронтовой съезд 
[Минск, 20—25 нояб. (3—8 дек.)]. Из 714 
дел. было 473 большевика, 74 лев. эсера, 
24 меньшевика, 5 прав, эсеров, 2 эсера 
центра, 5 анархистов, 1 польск. социа
лист, 103 беспарт. От ЦК РСДРП(б) и 
Петрогр. ВРК съезд приветствовали
В. В. Володарский и Г. К. Орджоникид
зе. Большинством в 500 голосов (против 
24 и 26 воздержались) съезд принял боль
шевист. резолюцию; избрал Искомзап 
(80 большевиков, 10 лев. эсеров, 6 прав, 
эсеров, 4 меньшевика) и главнокоманд. 
Мясникова. В янв. 1918 рев. войска 3. ф. 
участвовали в борьбе против антисов. 
выступления польск. корпуса (см. Д о в -  
б о р -М усн и ц ко го  м ят еж ).

В нач. дек. 1917 началась демобилиза
ция войск 3. ф. К нач. герм, наступления 
18 февр. 1918 в частях 3. ф. числилось 
250 тыс. чел., в т. ч. 70 тыс. строевых 
солдат. Они приняли на себя первый удар

герм, войск. 22 февр. штаб 3. ф. был 
переведён в Смоленск. Демобилизация 
частей 3. ф. завершилась в марте—апр. 
1918 на терр. Смоленской, Брянской и 
Калужской губ.
ЗАПИСЬ В ЧЛЕНЫ ПАРТИИ, способ 
оформления членства партиями, вышед
шими из подполья после Февр. револю
ции. Применялся местными орг-циями 
РСДРП в марте 1917 для членов пар
тии, утративших связь с ней из-за 
репрессий царского пр-ва, а также для 
рабочих, продолжит, время участвовав
ших в рев. движении под рук. партии, но 
не входивших в неё. С призывом о 3. в ч.
п. большевики обращались исключи
тельно к рабочим крупных пром. цент
ров. По решению Р усского  бю ро  
Ц К  Р С Д Р П  от 18(31) марта 1917 3. в ч. п. 
заменялась приёмом в партию по реко
мендации не менее 2 большевиков для 
предотвращения проникновения в 
партию случайных элементов. 3 . в ч. п. 
широко практиковалась меньшевиками, 
эсерами и др., что являлось одной из при
чин аморфности мелкобурж. партий, 
текучести их состава.
«ЗАРЙ СВОБОДЫ» [до 22 мая (4 июня) 
1917 — « И м п е р а т о р  А л е к 
с а н д р  II»], линкор Б а л т и й с к о го  ф л о 
та. Вступил в строй в 1889. Водоизмеще
ние 9244 т. Скорость хода 13 узлов. 
Команда 616 чел. Вооружение в 1917: 2 — 
305-мм, 4 — 120-мм, 1 — 75-мм, 2 — 
47-мм орудия, 2 пулемёта. Базировался 
на Кронштадт. Орг-ция РСДРП возни
кла в 1906, большевист. орг-ция оформи
лась в 1915 (в апр. 1917 руководили 
матрос Ф. Д. Степанов и унтер-офицер 
П. Д. Х о х р я к о в ) . Команда шла за боль
шевиками. После Февр. революции 1917 
на линкоре избран судовой к-т (пред, 
унтер-офицер большевик И. А. Загвоз- 
дкин, секр. Хохряков). Командиром 
корабля избран ст. лейтенант С. А. Вят
кин, затем сочувствующий большевикам 
лейтенант А. А. Кондратьев. В апр. 
команда выступила против подъёма на 
кораблях Андреевских флагов, 7(20) и 
13(26) мая приняла резолюцию о пере
даче власти Советам. 4(17) июня колонна 
матросов «3. с.» во гл. с Кондратьевым 
участвовала в демонстрации в Петрогра
де. Врем, пр-во считало «3. с.» самым 
рев. кораблём на флоте. После приказа 
об аресте В. И. Ленина представители 
контррев. властей 14(27) июля явились на 
корабль и потребовали выдать Ленина, 
полагая, что он укрывается на борту; 
команда не позволила им произвести 
обыск. В окт. большевист. орг-цию воз
главил писарь А. Ф. Линяев; в ней 
состоял уполномоченный ЦК РСДРП(б) 
в Кронштадте Б. А. Бреслав. 15(28) окт. 
команда одобрила решения съезда Сове
тов Сев. обл. о передаче власти Советам. 
25 окт. (7 нояб.) отряд матросов с «3. с.» 
участвовал в восстании в Петрограде; 
Линяев командовал 5-м, Степанов — 6-м 
отрядом сводного Кронштадтского 
десанта. По приказу Кронштадтского 
совета «3. с.» 25 окт. в 11 ч. 30 мин вошла 
в Морской канал для прикрытия Петро
града с моря и контроля над Литовским 
ж.-д. узлом на случай наступления кон- 
гррев. войск; на борту комиссаром
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Центробалта был И. Н. Колбин. Десант, 
с «3* с.» занял ст. Лигово. «3. с.» поддер
живала радиосвязь с рев. войсками Сев. 
фронта. 6(19) нояб. «3. с.» перешла в 
Петроград в распоряжение ВРК. 
ЗАСЕДАНИЕ ЦК РСДРП(б) 10(23) окт. 
1917. Приняло истории, решение о 
вооруж. восстании. В заседании впервые 
после Июльских дней 1917 участвовал
В. И. Ленин. Состоялось нелегально в 
Петрограде (Карповка, д. 32, кв. 31). 
Хозяйка квартиры большевичка Г. К. 
Суханова (Флаксерман) работала в 
Секретариате ЦК, её мужа, меньшевика- 
публициста Н. Н. Суханова, дома не 
было. Участвовали: В. И. Ленин, А. С. 
Бубнов, Ф. Э. Дзержинский, Г. Е. 
Зиновьев, Л. Б. Каменев, А. М. Коллон- 
тай, А. Ломов (Г. И. Оппоков), Я. М. 
Свердлов, Г. Я. Сокольников, И. В. Ста
лин, Л. Д. Троцкий, М. С. Урицкий. 
Председательствовал Свердлов. Прото
кол вела канд. в чл. ЦК В. Н. Яковлева. 
Повестка дня заседания была полностью 
подчинена оценке текущего момента. 
Рассматривались вопросы о положении 
на Зап., Сев. и Рум. фронтах, о выводе 
войск из Петрограда и о съезде Советов 
Сев. обл. В центре внимания был доклад 
Ленина о текущем моменте. В нём все
сторонне были рассмотрены вопросы о 
положении в стране, об обострении клас. 
борьбы, а также о назревании рев. кри
зиса в Европе. Ленин, призывая к решит, 
действиям, к взятию власти Советами, 
делал вывод: «Большинство теперь за 
ними. Политически дело совершенно соз
рело для перехода власти.

Аграрное движение также идёт в эту 
сторону, ибо ясно, что нужны героичес
кие силы, чтобы притушить это движе
ние. Лозунг перехода всей земли стал 
общим лозунгом крестьян. Политическая 
обстановка таким образом готова. Надо

говорить о технической стороне. В этом 
все дело» (ПСС, т. 34, с. 391—92). В пре
ниях выступили все присутствовавшие. В 
предложенной Лениным резолюции ука
зывалось, что обстановка в стране и за 
рубежом ставит на очередь дня вооруж. 
восстание. В заключении резолюции 
говорилось: «Признавая таким образом, 
что вооружённое восстание неизбежно и 
вполне назрело, ЦК предлагает всем 
организациям партии руководствоваться 
этим и с этой точки зрения обсуждать и 
разрешать все практические вопросы 
(съезда Советов Северной области, 
вывода войск из Питера, выступления 
москвичей и минчан и т. д.)» [Протоколы 
ЦК РСДРП(б), авг. 1917 — февр. 1918, 
1958, с. 86]. Ленинская резолюция была 
принята 10 голосами. Против голосовали 
2 — Каменев и Зиновьев, к-рые не 
верили в победу и выступили против 
организации восстания. ЦК по предложе
нию Дзержинского избрал из своего 
состава Политич. бюро во главе с Лени
ным. Решение ЦК РСДРП(б) о восста
нии нацелило партию на всестороннюю, 
практич. подготовку вооруж. сил рево
люции, на конкретную разработку и осу
ществление плана восстания. 
ЗАСЕДАНИЕ ЦК РСДРП(6) р а с ш и 
р е н н о е ,  16(29) окт. 1917. Состоялось 
нелегально в Петрограде в помещении 
Лесновско-Удельнинской районной думы 
(Болотная ул., д. 13); пред, управы этого 
р-на был М. И. Калинин. На заседании, 
кроме членов ЦК, присутствовали пред
ставители Исполнит, комиссии ПК 
РСДРП(б), Воен. орг-ции при ЦК, боль- 
шевист. фракции Петросовета, фабзав- 
комов, Петрогр. окружкома и железно
дорожников. Председательствовал Я. М. 
Свердлов. Совещание обсудило доклад о 
заседании ЦК РСДРП(б) 10(23) окт., 
доклады представителей с мест и доклад

Рукопись резолюции В. И. Ленина, принятой на заседании ЦК РСДРП(б) 10(23) октября 1917 
(1-я и 2-я страницы).

Болотная улица, д. 13/17. Здание, в котором проходило 
заседание ЦК РСДРП(б) 16(29) октября 1917.

В. И. Ленина о текущем моменте. Ленин 
указал, что политич. положение в России 
и в Европе диктует «... необходимость 
самой решительной, самой активной 
политики, которая может быть только 
вооруженным восстанием» (ПСС, т. 34, 
с. 395). Выступавшие на заседании Ф. Э. 
Дзержинский, М. И. Калинин, Н. В. 
Крыленко, М. И. Лацис, И. А. Рахья, 
Я. М. Свердлов, Н. А. Скрыпник, И. В. 
Сталин, В. В. Шмидт, А. Г. Шляпников и 
др. привели конкретные факты, 
подтверждавшие правильность вывода, 
сделанного В. И. Лениным.

Вновь, как и на заседании 10(23) окт. 
против ленинских доводов о необходимо
сти вооруж. восстания выступили Л. Б. 
Каменев и Г. Е. Зиновьев. Заседание, 
отвергнув их точку зрения, большин
ством голосов (за — 19, против — 2, воз
держалось — 4) поддержало резолюцию 
ЦК от 10(23) окт. 1917 о восстании, приз
вало «... все организации и всех рабочих 
и солдат к всесторонней и усиленнейшей 
подготовке вооруженного восстания, к 
поддержке создаваемого для этого Цент
ральным Комитетом центра...» и выра
зило полную уверенность, что «... ЦК и 
Совет своевременно укажут благоприят
ный момент и целесообразные способы 
наступления» (там же, с. 397). Для непо- 
средств. руководства восстанием ЦК 
образовал Парт, военно-рев. центр (Буб
нов, Дзержинский, Свердлов, Сталин, 
Урицкий), к-рый вошёл в состав 
Петрогр. ВРК и стал его руководящим 
ядром. Решения заседания ЦК стали 
директивой для парт, орг-ций и прибли
зили момент перехода сил революции в 
решит, наступление.
ЗАТбНСКИИ Владимир Петрович 
(1888—1938), один из рук. борьбы за Сов. 
власть на Украине; акад. АН УССР 
(1929). Чл. Ком. партии с марта 1917 (с 
1905 меньшевик). С мая 1917 чл., в 
окт. — нояб. пред. Киевского к-та 
РСДРП(б) и чл. ревкома. С дек. 1917 чл. 
Гл. к-та «РСДРП(б) — С.-д-тии Украи
ны», нар. секр. (нарком) просвещения
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УССР. С янв. 1918 
полномочный пред
ставитель УССР 
при СНК РСФСР.
В марте — апр.
1918 пред.
ВУЦИК, в апр. — 
июле один из рук. 
партиз. движения 
на Украине, член 
Оргбюро по под
готовке 1-го
съезда КП(б)У (на 
к-ром избран чл.
ЦК), участник подавления левоэсеров
ского мятежа в Москве. В нояб. 1918 — 
янв. 1919 чл. Врем, рабоче-крест. пр-ва 
Украины. Участник Гражд. войны, затем 
на гос. и парт, работе на Украине. Чл. 
Президиума ЦКК ВКП(б) в 1927—34, 
канд. в чл. ЦК с 1934. Чл. Президиума 
ЦИК СССР.
ЗАЩИТА ЗАВОЕВАНИЙ РЕВОЛЮЦИИ
одна из гл. закономерностей её победы и 
закрепления. «Всякая революция, — 
подчёркивал В. И. Ленин, — лишь тогда 
чего-нибудь стоит, если она умеет защи
щаться...» (ПСС, т. 37, с. 122). Проблема 
защиты завоеваний социалистической 
революции выдвигается сразу же после 
взятия власти пролетариатом. Она объ
ективно диктуется развитием клас. борь
бы. Труднее удержать власть, чем её 
завоевать, делал вывод Ленин, потому 
что эксплуататоры, к-рые «... не ожи
дали своего свержения, не верили в него, 
не допускали мысли о нем, с удесятерен
ной энергией, с бешеной страстью, с 
ненавистью, возросшей во сто крат, бро
саются в бой за возвращение отнятого 
,,рая“...» (ПСС, т. 37, с. 264). Натиску 
контрреволюции способствуют колеб
лющиеся мелкобурж. слои, к-рые в 
самые острые моменты противоборства 
нередко оказываются на стороне сверг
нутых классов.

В борьбе за реставрацию своего гос
подства буржуазия строит свои расчёты 
на том, что новая власть ещё бывает 
недостаточно црочна и организованна, а 
противостоящий ей лагерь ещё обладает 
экономия, и финанс. мощью, знаниями, 
превосходством в воен. деле и т. д. Но гл. 
её ставка делается на междунар. связи 
капитала, на помощь мирового империа
лизма.

Редкая в истории возможность разви
тия революции в мирных формах всегда 
была результатом не миролюбия буржуа
зии, а отсутствия у неё в соответству
ющий момент средств насилия, след
ствием превосходства мощи рев. народа, 
к-рый является сторонником решения 
вопроса о власти мирным путём. Однако 
и в случае мирного взятия власти трудя
щимися свергнутые классы не прекра
щают попыток возвратить утраченное 
господство силой оружия, развязывают 
гражд. войну и призывают на помощь 
интервентов.

В организации защиты революции гл. 
роль принадлежит партии рабочего клас
са. Преклоняясь перед героизмом париж
ских коммунаров, Ленин в то же время 
говорил: «... они творили гениальным 
чутьем проснувшихся масс, и ни одна

фракция французских социалистов не 
сознавала, что она делает» (там же, т. 36, 
с. 50). Защитники Октября были воору
жены ленинским учением о 3. з. р., выз
ванным к жизни потребностью эпохи, 
к-рая характеризуется яростным проти
водействием империализма становлению 
новой обществ, формации.

В ленинском учении о 3. з. р. важное 
место занимает науч. обоснование сущ
ности о т е ч е с т в а .  Бурж. идеологи 
проповедуют внеклассовое понимание 
отечества. Они признают нац., религ., 
географии, и др. его составные элемен
ты, но игнорируют главные — классо
вые. Марксизм-ленинизм рассматривает 
отечество как категорию социальную. 
Не принижая важность др. составных 
элементов, марксисты считают опреде
ляющим гос. и обществ, строй, его идео
логию и политику. Отечество, подчёрки
вал Ленин, это «... данная политическая, 
культурная и социальная среда...» (там 
же, т. 17, с. 190). И при капитализме тру
дящиеся испытывают любовь к родине, к 
языку и обычаям своей нации, но явля
ются противниками обществ, и гос. 
строя. В этом смысле К. Маркс и 
Ф. Энгельс в «Манифесте Ком. партии» 
подчёркивали, что «рабочие не имеют 
отечества» (Соч., т. 4, с. 444). Лозунг «за
щиты отечества», к-рый ревностно про
пагандировали социал-реформисты в 
годы мир. войны, означал защиту отече
ства помещиков и капиталистов.

Впервые трудящиеся обрели своё оте
чество в результате победы Окт. рево
люции, уничтожившей систему эксплуа
тации и угнетения. Защита соц. отече
ства стала кровным делом нар. масс. 
«Мы, — отмечал Ленин, — оборонцы с 
25 октября 1917 г. Мы за „защиту отече- 
ства“, но та отечественная война, к кото
рой мы идем, является войной за социа
листическое отечество, за социализм, 
как отечество, за Советскую республику, 
как о т р я д  всемирной армии социализ
ма» (ПСС, т. 36, с. 82).

Соц. обществ, строй открыл каче
ственно новые возможности обороны 
страны. Обоснованием действий масс 
стало ленинское учение о защите соц. 
отечества. В нём показана огромная 
роль, к-рую играют в борьбе с контрре
волюцией не только воен., но и эконо
мии., социальные, политич., идеологии., 
внешнеполитич. факторы. Учесть их, 
дать им науч. оценку, правильно напра
вить мобилизацию сил и средств на обо
рону страны, определить соотношение и 
расстановку сил, выработать соответств. 
тактику стало под силу только марксист
ско-ленинской партии. Её руководящая 
роль составляет сердцевину ленинского 
учения о 3. з. р.

Основой прочности всякой власти 
является её социальная база: чем она 
шире и крепче, тем прочнее опирающа
яся на неё власть. В бурж. революциях по 
мере выявления расхождений между 
политикой бурж. власти и интересами 
эксплуатируемого большинства происхо
дило сужение социальной базы. Октябрь 
впервые утвердил власть, к-рая опира
лась на поддержку всё возраставшего 
большинства трудящихся, ибо цели рево

люции и интересы этого большинства 
совпадали. Триумфальное шествие Сов. 
власти, подчёркивал Ленин, было обес
печено тем, что «... подавляющее боль
шинство населения оказалось на нашей 
стороне, и вследствие этого победа дава
лась нам необычайно легко» (там же, т. 
36, с. 5).

Однако социальная база власти не 
является величиной неизменной. В усло
виях клас. борьбы она подвергается 
непрерывному изменению, к-рое лишено 
прямолинейности и по-разному проявля
ется в различ. слоях населения. Наиболее 
прочным звеном социальной базы Октя
бря был союз рабочего класса с бедней
шим крестьянством (см. Союз рабочего 
класса и крестьянства). Опыт восьми 
месяцев соглашения с буржуазией (от 
Февраля к Октябрю) показал мелко
бурж. слоям, в т. ч. крестьянству, что 
коалиция с властью крупного капитала 
не может дать им ни земли, ни мира, ни 
нац. раскрепощения. Поэтому эти слои 
поддержали пролетариат и беднейшее 
крестьянство в Окт. революции, к-рая 
попутно решала и демократии, задачи. 
Формирование широкого фронта демо
кратии. сил стало результатом не только 
практич. опыта масс, но и идейно-поли- 
тич. и организаторской деятельности 
болыиевист. партии, направленной на 
отрыв от буржуазии мелкобурж. слоёв и 
включения их в состав политич. армии 
революции. Искусство болыиевист. стра
тегии проявилось в том, что партия, учи
тывая преобладание мелкобурж. элемен
тов в социальной структуре России, 
после прихода к власти выдвинула на 
первый план осуществление общедемо- 
кратич. преобразований, тесно связала 
их с задачей завоевания и упрочения вла
сти пролетариата. Огромное влияние на 
позицию непролетарских слоёв трудя
щихся, их сплочение вокруг рабочего 
класса оказали декреты о земле и мире, 
«Декларация прав народов России» и др. 
первые гос. акты Сов. власти. «Мы, — 
писал Ленин, — довели буржуазно-демо
кратическую революцию д о  к о н ц а ,  
как никто» (там же, т. 44, с. 144—145). 
Это сыграло первостепенную роль в 
упрочении социальной базы революции.

Опыт Октября подтвердил объектив
ную необходимость переходных мер при 
осуществлении соц. революции в стра
нах, где ещё сохраняются феод.-крепо- 
стнич. пережитки и в социальной струк
туре к-рых большой удельный вес имеют 
непролет. слои трудящихся. Болыиевист. 
партия руководствовалась правилом: 
«. ..ни в коем случае не обгонять развития 
масс, а дожидаться, пока из собственного 
опыта этих масс, из их собственной 
борьбы вырастает движение вперед» 
(там же, т. 37, с. 141). Эта политика 
имела определяющее значение для 3. з.
р., ибо она обеспечивала прочную связь 
пролет, авангарда с остальной массой 
трудящихся. Укреплению и расширению 
этой связи содействовала смелая и гибкая 
болыиевист. тактика блоков и соглаше
ний с мелкобурж. массами и партиями. 
Её ярким проявлением стал блок полити
ческий в момент Окт. революции с кре
стьянством. Считаясь с волей его подав
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ляющего большинства, РСДРП(б) при
няла программу со циализации  зем ли , 
выраженную в 242 крест, наказах. Ленин 
назвал этот блок очень важным и успеш
ным, ибо он дал Сов. власти миллионы 
активных сторонников (см. там же, т. 41,
с. 57). Достижению этой же цели служил 
б л о к  б о льш еви ко в  и  л е в ы х  эсеров  в канун 
Октября с рядовой массой этой партии, а 
после Октября — и с её руководством на 
правительств, уровне.

Необходимость вооруж. 3. з. р. 
подтвердилась на второй день её победы. 
Мятежи Краснова—Керенского, Каледи
на, Дутова, Довбор-Мусницкого, юнкер
ские (см. соответств. статьи) и др. пока
зали, что внутр. контрреволюция полна 
решимости вернуть утраченную власть. 
Эпоха Октября раскрыла соотношение 
революции, гражд. войны и иностр. 
интервенции. Ставший у власти пролета
риат решительно выступил против развя
зывания в стране гражд. войны. Внутр. и 
внеш. контрреволюция, наоборот, 
избрала её в качестве гл. средства свер
жения власти пролетариата. Воен. 
мятежи и контррев. саботаж  были к 
весне 1918 сравнительно быстро ликвиди
рованы. Торжество Сов. власти, способ
ствовавшее углублению Е вропейской  
р е во лю ц и о н н о й  сит уации  1917—18, 
напугало междунар. империализм. Он 
поспешил на помощь внутр. контррево
люции, отказавшись признать Сов. 
пр-во, организуя антисов. заговоры (см. 
Л оккарт а  за го во р )  и мятежи. В февр. 
1918 началась И н т ер вен ц и я  Ч ет верного  
Союза. Программой борьбы против 
интервентов стал декрет-воззвание «С о
циалист ическое о т ечест во  в опасно
сти!», написанный Лениным. Вскоре 
последовала открытая воен. И н т ер вен 
ция  А н т а н т ы . В конце мая вспыхнул 
организованный Антантой мятеж Ч ехо
словацкого  корпуса. Междунар. капитал 
был готов любой ценой преградить путь 
социальному прогрессу.

Поскольку контрреволюция навязы
вает пролет, власти вооруж. борьбу, в 
учении о защите соц. отечества Ленин гл. 
роль отводит воен. вопросам. В борьбе за 
власть трудящиеся использовали К рас
ную  Гвардию , а также рев. со лд а т  и 
м ат росов  старой армии. Нашествие 
интервентов поставило пролет, гос-во 
перед необходимостью создания постоян
ной армии нового типа. Ленин отвергал 
волюнтаризм и субъективизм в деле 3. з.
р., проявившиеся в политике « левы х  ко м 
м унист ов» , доказывал необходимость 
создания материальной базы для ведения 
войны в защиту Сов. власти, добивался 
мира для реорганизации экономики на 
соц. основе. «Самая лучшая армия, 
самые преданные делу революции лю
ди, — предупреждал Ленин, — будут 
немедленно истреблены противником, 
если они не будут в достаточной степени 
вооружены, снабжены продовольствием, 
обучены» (там же, т. 35, с. 408). Ленин 
показал, что качественно новый харак
тер К расной  А р м и и  и флота определя
ется тем, что они воплощают в себе пре
имущества соц. обществ, строя. Для 
успешной 3. з. р. решающее значение 
имеет то, что гл. орудием борьбы с кон

трреволюцией выступает Сов. гос-во. 
Бурж. об-во, раздираемое клас. противо
речиями, не может создать прочного 
единства между гос-вом и трудящимися, 
между армией и народом. Такое единство 
появляется только при социализме и ста
новится источником его неодолимой 
мощи.

В борьбе против Сов. власти контрре
волюция стремилась не дать ей возмож
ности построить собств. экономии, осно
ву, без чего соц. гос-во неизбежно 
должно было погибнуть. Переход к 
новым обществ, отношениям, подчёрки
вал Ленин, партия первоначально рассчи
тывала осуществить «... по возможности 
постепенно и без особой ломки» (там же,
т. 44, с. 202). Гражд. война заставила 
форсировать эту ломку. Защищая завое
вания Октября, ди кт а т ур а  п р о ле т а 
р и а т а  вырвала из рук буржуазии эконо
мии. средства борьбы с революцией. 
Н ацио н а ли за ц и я  земли, банков, про- 
м-сти, транспорта, рабочий контроль над 
произ-вом и распределением и немедлен
ное создание новой экономии, орг-ции
об-ва (см. В С Н Х , со вна р хо зы ), посылка 
в деревню п р о д о т р я д о в , введение п р о 
д о во льст вен но й  д и кт а т ур ы  обеспечили 
экономии. 3 . з. р.

Для страны, 4/5 нас. к-рой составляло 
крестьянство, проблема 3. з. р. в огром
ной мере зависела от решения агр. вопро
са. Поэтому ставший у власти пролета
риат сразу же издал Декрет о земле, в 
к-ром «...целиком и сразу, с революцион
ной быстротой, энергией и беззаветно
стью, о с у щ е с т в и л  все насущней
шие экономические нужды б о л ь ш и н 
с т в а  крестьян, экспроприировал пол
ностью и без выкупа помещиков» (там 
же, т. 40, с. 13).

Важнейшим фактором 3. з. р. явились 
слом  бурж уазной государст венной  
м аш ины  и создание нового гос. аппарата 
(см. С овет ское государст венное с т р о и 
т е ль ст во ). Успех во мн. определило 
наличие готовой гос. формы в лице С ове
т ов. Новое гос-во — Республика Сове
тов — было построено в кратчайший 
срок и закреплено К о н ст и т уц и ей  
РС Ф С Р. Для 3. з. р. Сов. гос-во было 
вынуждено создать, кроме вооруж. сил, 
спец, органы — В Ч К , р е вт р и б у н а лы , 
раб о ч е -кр ест ьян скую  м илицию .

В деле 3. з. р. с огромной силой про
явилось преимущество пролет, демокра
тии перед демократией буржуазной. 
Защиту нового строя осуществляет сам 
народ. Демократия обретает свой 
подлинный смысл, выступая как власть 
народа. В ней источник силы и стойкости 
революции. Власть буржуазии препят
ствует созданию орг-ций трудящихся. 
Рабоче-крест. власть способствует росту 
профсоюзов, фабзавкомов, молодёж
ных, женских, кооп. и др. орг-ций. Могу
чей опорой Сов. власти стала политич. 
система сов. об-ва, интегрировавшая в 
одно целое гос. органы и многочисл. 
обществ, орг-ции. Центром сов. политич. 
системы выступала болыпевист. партия. 
Она объединяла и направляла деятель
ность гос. и обществ, орг-ций на 3. з. р.

Важную роль в 3. з. р. играет не 
только социальная, но и нац. политика

нового обществ, строя. С овет ское  
на ц и о н а льно-государст венное  с т р о и 
т е ль ст в о  способствовало раскрепоще
нию многочисл. народов быв. Рос. импе
рии. Политика дружбы и братства объ
единила трудящихся всех наций в борьбе 
за их общие интересы и тем умножила 
силы 3. з. р. Марксизм-ленинизм, обо
сновывая сущность отечества, тесно свя
зывает его с проблемами патриотизма и 
п р о лет а р ско го  инт ернационализм а . 
Ленинская нац. политика обеспечила 
единство действий всех народов страны 
против интервентов и белогвардейцев.

Марксизм-ленинизм научно доказал, 
что условия освобождения трудящихся 
интернациональны. В 3. з. р. огромную 
роль сыграл пролет, интернационализм. 
Под его знаменем партия коммунистов 
сплотила трудящихся всех национально
стей страны в несокрушимую силу. 
Сотни тысяч и нт ер н а ц и о на ли ст о в  др. 
стран также приняли непосредств. уча
стие в рев. боях. М еж дународная п р о л е 
т арская  с о ли д а р но ст ь  сковывала агрес
сию мирового империализма против 
страны Октября.

В ленинском учении раскрыта роль 
морального фактора как важнейшего 
условия несокрушимости соц. револю
ции. Коренным образом изменяя поло
жение трудящихся в об-ве, она рождает 
такой духовный потенциал, каким бурж. 
гос-во не обладает и обладать не может. 
«Никогда, — подчёркивал Ленин, — не 
победят того народа, в котором рабочие 
и крестьяне в большинстве своем узнали, 
почувствовали и увидели, что они отстаи
вают свою, Советскую власть — власть 
трудящихся, что отстаивают то дело, 
победа которого им и их детям обеспечит 
возможность пользоваться всеми бла
гами культуры, всеми созданиями чело
веческого труда» (там же, т. 38, с. 315).

Большой вклад в дело 3. з. р. внесла 
ленинская вн еш н яя  п о ли т и к а  С овет 
ско го  государст ва, мн. из побед сов. 
дипломатии стоили выигрыша крупных 
воен. сражений.

Как и предвидел Ленин, свергнутые 
эксплуататорские классы повели ожесто
чённое наступление на власть трудящих
ся. Опиравшаяся на финанс., воен. и 
политич. помощь Антанты внутр. 
контрреволюция сумела создать сильные 
белогвард. армии. Вместе с войсками 
интервентов они смогли в 1918—19 захва
тить Украину, Дон, Сев. Кавказ, Закав
казье, Поволжье, Урал, Сибирь, Д. Вос
ток, др. районы. На большей части этой 
терр. была временно свергнута Сов. 
власть, возрождены бурж.-помещ. 
порядки, установлен жестокий белый 
террор.

Огромным напряжением воен., мате
риальных и духовных сил рос. рабочий 
класс и трудовое крестьянство под руко
водством болыпевист. партии во главе с 
Лениным осуществили 3. з. р., войска 
интервентов и внутр. контрреволюции 
были разгромлены и изгнаны с сов. тер
ритории. Причиной побед Сов. власти 
Ленин считал прямое обращение партии 
и пролет, гос-ва к трудящимся массам с 
указанием на всякую очередную труд
ность и очередную задачу, умение
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поднять их энергию, героизм, энтузиазм, 
сосредоточить их революционно напря
жённые усилия на важнейшей очередной 
задаче.

Партия находилась в центре организа
ции отпора внутр. контрреволюции и 
силам междунар. империализма. «И 
только благодаря тому, — говорил 
Ленин, — что партия была на страже, 
что партия была строжайше дисциплини
рована, и потому, что авторитет партии 
объединял все ведомства и учреждения, и 
по лозунгу, который был дан ЦК, как 
один человек шли десятки, сотни, тысячи 
и в конечном счете миллионы, и только 
потому, что неслыханные жертвы были 
принесены, — только поэтому чудо, 
которое произошло, могло произойти. 
Только поэтому, несмотря на двукрат
ный, трехкратный и четырехкратный 
поход империалистов Антанты и импе
риалистов всего мира, мы оказались в 
состоянии победить» (там же, т. 40, с.
240),
«ЗВЕЗДА», газета, орган Екатерино- 
славского к-та РСДРП(б). Выходила в 
Екатеринославе с 4(17) апр. 1917, до № 23 
еженедельно, затем ежедневно. Вышло 
170 номеров. Тираж 5—7 тыс. экз. Редак
торы: М. М. Бек, В. А. Быстрянский 
(Ватин), С. И. Гопнер, И. Жуковский 
(Мирон Трубный), Э. И. Квиринг, Н. В. 
Копылов. Активно сотрудничали В. К. 
Аверин и Г. И. Петровский. С апр. по 
окт. 1917 в газете напечатано 29 статей и 
док-тов В. И. Ленина. Во время Гражд. 
войны выходила с перерывами. В даль
нейшем название менялось.
«ЗВЕЗДА», газета, орган Минского к-та 
РСДРП(б). Выходила 27 июля (9 авг.) — 
23 авг. (5 сент.) 1917 под ред. В. Г. Кно
рина, К. И. Ландера, А. Ф. Мясникова, 
М. В. Фрунзе. Вышло 17 номеров, № 18 
был арестован. Тираж 1,5—6 тыс. экз. В 
газете печатались статьи В. И. Ленина, 
парт, док-ты. Закрыта бурж. Врем, 
пр-вом. Вместо «3.» стала выходить газ. 
«Молот» как орган Сев.-Зап. обл. бюро 
РСДРП(б). Издавалась в Минске с 15(28) 
сент. по 6(19) окт. 1917. Вышло 18 номе
ров, тираж 8—10 тыс. экз. Закрыта 
Врем, пр-вом. С 8(21) по 29 окт. (11 
ноября) 1918 вместо «Молота» выходила 
ежедневная газ. «Буревестник». Вышло 
19 номеров. Тираж 6,5—10 тыс. экз. С 1 
нояб. 1918 стала выходить под первонач. 
назв. «Звезда». Имела широкое распро
странение в Белоруссии и среди солдат 
Зап. фронта.
ЗЁВИН Яков Давидович (1888—1918), 
участник борьбы за Сов. власть в Азер
байджане. Чл. РСДРП с 1904, чл. Ком. 
партии с 1912. С 
1915 чл. Бакин, 
к-та большевиков.
После Февр. рево
люции 1917 вел 
партийную работу 
в Моек, окружном 
к-те РСДРП(б), с 
авг. 1917 — в Баку.
Участник подавле
ния контрреволю
ционного мусават- 
ского мятежа 
(март 1918). С апр.

1918 комиссар труда в Бакин. СНК. Рас
стрелян эсерами и англ, интервентами в 
числе бакинских комиссаров.
ЗЁДИН (наст. фам. З и е д и н ь ш )  Карл 
Янович (1885—1919), участник Окт. 
революции в Петрограде и борьбы за 
Сов. власть в Крыму. Чл. Ком. партии с 
1904. Прапорщик на Балт. флоте. Дел. 
1-го Всерос. съезда Советов. Возгл. 
большевист. крыло Центрофлота. В 
Окт. дни 1917 чл. Воен.-мор. ревкома; 
руководил отрядом моряков, штурмовав
ших Зимний дворец, участник разгрома 
мятежа Керенского — Краснова, чл. сов. 
делегации на мирных переговорах с Гер
манией в Брест-Литовске. С дек. 1917 чл. 
Черномор, центрофлота и Севасто
польского ВРК. Участник Гражд. войны. 
Погиб в бою.
ЗЕМГбР, назв. объединённого к-та Зем
ского и городского союзов. Создан в 
Петрограде 10(23) июля 1915. Через 3. и 
военно-пром. к-ты буржуазия пыталась 
взять снабжение армии в свои руки. 3. 
играл роль политич. органа торгово- 
пром. буржуазии и либер. помещиков, 
одной из опор «Прогрессивного блока», 
выступал за введение в состав царского 
пр-ва бурж. деятелей. После Февр. рево
люции 1917 лидеры 3. (Г. Е. Львов, А. И. 
Шингарёв и др.) вошли в бурж. Врем, 
пр-во. Враждебно встретив Окт. револю
цию, 3. участвовал в организации сабо
тажа и контррев. заговоров. Деятели 3., 
бежавшие за границу, оказывали финан
совую помощь белогвард. эмиграции. 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ. Были соз
даны в России бурж. Врем, пр-вом. 19 
марта (1 апр.) 1917 при министре земле
делия образован Гл. 3. к., позднее 3. к. 
возникли на местах. По Положению о 3. 
к. от 21 апр. (4 мая) 1917 они создавались 
«для подготовки земельной реформы и 
для разработки неотложных временных 
мер, впредь до разрешения земельного 
вопроса Учредительным собранием». 
Врем, пр-во и его местная администрация 
затягивали создание 3. к. К сер. июля 
1917 только в 1/3 губ. Европ. России были 
осн. 3. к. Большинство в Гл., губ. и уез
дных 3. к. составляли кадеты и эсеры. 
Волостные 3. к., состоявшие из кре
стьян, с развитием крест, движения, осо
бенно усилившегося в сент.—окт. 1917, 
активно включались по призыву больше
виков в борьбу крестьян за захват помещ. 
земли.

После победы Окт. революции Сов. 
пр-во использовало местные 3. к. для 
проведения в жизнь Декрета о земле, 
согласно к-рому помещ. имения со всем 
инвентарём, усадебными постройками и 
пр. переходили в распоряжение волост
ных 3. к. и уездных Советов крест, деп. 
5(18) нояб. 1917 в ст. «Ответ на запросы 
крестьян» В. И. Ленин разъяснил задачи 
волостных 3. к. по конфискации помещ. 
земель (см. ПСС, т. 35, с. 68—439). 12(25) 
дек. 1917 Совнарком утвердил новое 
Положение о 3. к. и инструкцию об уре
гулировании ими зем. и с.-х. отношений. 
Гл. 3. к. и большинство губ. 3. к. заняли 
контррев. позиции. 19 дек. 1917 (1 янв.
1918) Гл. 3. к. распущен, большая часть 
местных 3. к. в нояб.—дек. 1917 переиз
брана. В ходе повсеместного создания

сел., волостных и уездных Советов 3. к. 
ставились в зависимое от них положение 
или реорганизованы в зем. отделы Сове
тов.
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО. В дорев. России 
задача 3. — укрепление частной соб
ственности на землю. После победы Окт. 
революции осн. цель 3. — создание усло
вий для перехода к соц. формам земледе
лия. В первую очередь оно было направ
лено на ликвидацию землевладения экс
плуататорских классов и распределение 
между крестьянством помещ. и кулацких 
земель (на уравнит. началах). Проведе
нием в жизнь Декрета о земле занима
лись местные Советы и зем. к-ты, общее 
руководство осуществлял Наркомат зем
леделия. На основе декрета «О социали
зации земли» 27 янв. (9 февр.) 1918 про
водилось «врем, распределение земель» 
без всяких землеустроит. действий; этот 
процесс получил назв. «чёрный передел 
земли».

3. соц. — система гос. мероприятий, 
направленных на орг-цию рацион, и 
эффективного использования земли, соз
дание условий для повышения культуры 
земледелия и др. Осн. сов. 3. является 
гос. соц. собственность на землю, утвер
дившаяся в результате национализации. 
С нач. 1918 для подготовки землемеров и 
др. специалистов создавались курсы при 
Наркомземе, губ. и обл. зем. отделах. 
Задачи сов. 3. и его содержание опреде
лены пост. ВЦИК «О социалистич. зем
леустройстве и о мерах перехода к социа
листич, земледелию» от 14 февр. 1919, 
к-рое установило, что вся земля в 
РСФСР, в чьём бы пользовании она не 
состояла, является единым гос. фондом. 
Пост, ориентировало крестьянство на 
коллективные формы землепользова
ния. Работы по 3. делились на 2 группы: 
завершение начатого в 1918 передела 
земли; осуществление задач, предусмо
тренных пост, от февр. 1919. После пере
хода к нэпу 22 мая 1922 издан «Закон о 
трудовом землепользовании», 30 окт. 
1922 — «Земельный кодекс», к-рый обес
печивал устойчивость крест, землеполь
зования.
ЗЕМЛЯЧЕСТВА к р е с т ь я н с к и е  в 
19 17. 3. — традиц. форма объедине
ния крестьян-отходников, уроженцев 
одной губ., уезда или волости в местах их 
промысловых заработков, сохранявшая 
привычные им принципы орг-ции и 
взаимопомощи. 3. в 1917 — объединения 
земляков — солдат, матросов, рабочих, 
одна из форм связи города и деревни, 
рабочего класса и крестьянства, возник
шая после Февр. революции 1917. Пер
вые 3. появились в Петрограде в мае 
1917, в июле там было св. 20 губ. 3., объ
единявших св. 30 тыс. чел., и в Крон
штадте — 44 губ. и обл. 3. 14(27) мая 1917 
«Правда» опубл. «Наказ» Кологривского 
3. (назв. по уезду Костромской губ.), в 
к-ром волостным к-там предлагалось 
расторгнуть кабальные арендные дого
воры на покосы, взять на учёт церк. 
земли и имущество, провести в жизнь 
меры, предотвращающие истребление 
лесов. Затем 3. возникли в Саратове, 
Туле, Твери, Самаре, Воронеже, Калуге, 
Ярославле, Владимире. По своему харакЯ. Д. Зевин
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теру они были рев.-демократия, 
орг-циями. ЦК РСДРП(б) рекомендовал 
местным парт, орг-циям создавать в 3. 
большевист. фракции. 6-й съезд 
РСДРП(б) принял решение о расширении 
деятельности 3., об образовании 3. среди 
рабочих и солдат во всех крупных пром. 
центрах. После съезда партии укрепи
лось руководящее влияние большевиков 
в 3. В кон. авг. 1917 создано Центр, бюро 
3. Петрограда. Проект устава объединён
ных 3. был разработан Я. М. Свердло
вым [опубл. 27 сент. (10 окт.) в газ. «Сол
дат» и 22 окт. (4 нояб.) в газ. «Деревен
ская беднота»]. Во главе 3. в Петрограде 
встал объединённый Совет, к-рый 
избрал из своего состава Центр, бюро 3. 
(7 большевиков и 2 лев. эсера; пред. — 
рабочий большевик з-да «Айваз» А. М. 
Ионов). От ЦК РСДРП(б) 3. руководил 
Свердлов. 10(23) сент. состоялось собра
ние большевиков — чл. 3. Петрограда. 
Оно создало объединённую фракцию 
большевиков в 3., пред. — Г. В. Хитров. 
В Президиум фракции вошёл представи
тель Воен. орг-ции при ЦК РСДРП(б) 
В. И. Невский. Содействие 3. оказывали 
райкомы РСДРП(б) Петрограда и его 
пригородов.

Большевикам пришлось вести упор
ную борьбу с лев. эсерами, стремивши
мися низвести роль 3. до культ.-просвет, 
учреждений, за превращение 3. в боевые 
рев. орг-ции. Важной стороной работы 
3. была их агит.-пропагандист, и органи- 
зац. деятельность в деревне, содействие 
развитию крест, движения. 3. команди
ровали в деревню своих агитаторов, 
снабдив их программой действий, в к-рой 
предусматривались особенности работы 
применительно к крестьянам той или 
иной волости или деревни. В мае—июне 
3. направили своих уполномоченных и 
агитаторов в ряд губ. Тысячи агитаторов 
— рабочих, солдат и матросов петрогр. 
3. осенью выехали в деревни различных 
губ. 3. Петрограда и Кронштадта нала
живали письменную связь рабочих, сол
дат и матросов, что оказывало револю
ционизирующее воздействие на армию и 
крестьянство. К кон. окт. 1917, в резуль
тате целенаправленной деятельности 
большевиков, 3. стали органами поли- 
тич. воздействия на крестьянство. 
Посланцы 3. в дни подготовки и проведе
ния Окт. революции явились проводни
ками политики РСДРП(б), организато
рами крест, бедноты в борьбе за власть 
Советов.
ЗЕМЛЯЧКА (наст. фам. С а м о й л ов а, 
урожд. 3 а л к и н д) Розалия Са- 
мойловна (1876—1947), участница Окт. 
революции в Москве, гос. и парт, 
деятель. Чл. Ком. партии с 1896. Была 
агентом ленинской «Искры». Дел. 2-го 
съезда РСДРП(б) (1903). В 1903 коопти
рована в ЦК партии. В период Револю
ции 1905—07 секр. МК РСДРП. В 1916 — 
марте 1917 чл. Моек. обл. бюро ЦК 
РСДРП. После Февр. революции 1917 
секр. МК РСДРП(б), дел. 7-й (Апр.) кон
ференции и 6-го съезда РСДРП(б). В 
Окт. дни 1917 руководила борьбой рабо
чих Рогожского р-на Москвы, чл. ВРК. В 
1918—20 на политработе в Кр. Армии. С 
1920 на руководящей парт, работе. С 1924 Юнкера в Зимнем дворце. Петроград. Октябрь 1917.

миссии. С 1939 чл.

Чл! В1ДИК,КЦИК
СССР. Деп. ВС D .  _СССР Землячка,

ЗЁМСКИЙ И ГОРОДСКОЙ союзы
(В с е р о  с. з е м с к и й  с о ю з  
п о м о щ и  б о л ь н ы м  и р а н е 
н ы м  в о и н а м  и В с е р о с .  с о ю з  
г о р о д о в ) ,  военно-обществ. орг-ции 
либеральных помещиков и буржуазии, 
созд. в 1914 в Москве в результате объ
единения местных органов самоуправле
ния для помощи царизму в организации 
тыла для ведения войны. Съезды союзов 
избрали гл. к-ты, руководимые главно
уполномоченными (земского — близкий 
к кадетам князь Г. Е. Львов, городско
го — моек. гор. голова, кадет М. В. Чел
ноков). Были созданы уездные, губ., 
фронтовые и обл. к-ты 3. и г. с. Вначале 
союзы занимались гл. обр. оборудова
нием госпиталей, сан. поездов, заготов
кой медикаментов, обучением мед. пер
сонала и т. п. Затем стали выполнять 
заказы гл. интендантства на поставку 
одежды и обуви для армии, организовы
вали помощь беженцам. С 1915 3. и г. с. 
участвовали в мобилизации кустарной 
пром-сти для снабжения армии вооруже
нием и снаряжением, создав с этой целью 
объединённый к-т союзов — Земгор. 
Учреждения 3. и г. с. использовали для 
своей работы на фронте большевики (в 
частности, М. В. Фрунзе — на Зап. 
фронте).

После Февр. революции 1917 руково
дящие деятели 3. и г. с. вошли во Врем, 
пр-во. Враждебно встретив Окт. револю

цию, 3. и г. с. участвовали в организации 
саботажа и контррев. заговоров. Декре
том СНК 4(17) янв. 1918 гл. к-ты 3. и г. с. 
были упразднены, их имущество пере
дано ВСНХ. Средства, вывезенные 3. и 
г. с. за границу, использовались для 
финансирования белогвард. армий и 
белоэмигрантов.
ЗЁМСТВА, губ. и уездные органы само
управления, созданные по Земской 
реформе 1864. Распорядит. органы — 
земские собрания, их исполнит, ор
ганы — земские управы. 3. ведали 
адм.-хоз. делами, царская администрация 
осуществляла надзор за их деятельно
стью. Реформа проводилась не повсе
местно и не единовременно. К 1917 3. 
были в 43 из 51 губ. Европ. России, 
преобладали помещики; в уездных собра
ниях 55,2%, в губ. — 89,5%.

После Февр. революции 1917 значение 
3. возросло. Врем, пр-во ввело 3. 17(30) 
мая в Архангельской, Енисейской, 
Иркутской, Тобольской, Томской губ. и 
Акмолинской, Амурской, Забайкаль
ской, Приморской, Сахалинской, Семи- 
реченской, Тургайской, Якутской обл.; 
1(14) июля в Закаспийской, Самарканд
ской, Сырдарьинской, Ферганской обл.; 
11(24) авг. в Камчатской обл.; 1(14) окт. 
в Астраханской губ. 21 мая (3 июня) 
избират. система была демократизирова
на, учреждены волостные 3. (подробнее 
см. Местные органы самоуправления). 
На выборах летом—осенью руководство 
в губ. 3. захватили кадеты и эсеры, в уез
дных и волостных эсеры, в местах про
живания инородцев родо-племенная и 
феод, верхушка. Они пытались противо
поставить 3. Советам. После Окт. рево
люции 3. были постепенно ликвидиро
ваны Сов. властью.
ЗЕНЗЙНОВ Владимир Михайлович 
(1880—1953), один из лидеров партии эсе
ров, чл. её ЦК (1909). Во время 1-й мир. 
войны оборонец. После Февр. револю
ции 1917 чл. исполкома Петрогр. Совета, 
ред. газ. «Дело народа». Окт. револю-
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Зимний дворец. Белая столовая.

цию встретил враждебно. В 1918 чл. 
контррев. Уфимской директории, затем 
в эмиграции.
ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ в П е т р о г р а д е ,  
до 1905 резиденция рус. императоров. 
Построен арх. В. В. Растрелли в 1754— 
62, перестроен после пожара 1837 арх. В. 
П. Стасовым и А. П. Брюлловым. Во 
дворце более 1000 комнат. 9 янв. 1905 
перед 3. д. расстреляна рабочая демон
страция, послужившая началом Револю
ции 1905—07. В дни Февр. революции 
1917 3. д. и Адмиралтейство были 
последним прибежищем войск, остав
шихся верными царскому пр-ву. 28 февр. 
3. д. заняли войска, перешедшие на сто

рону народа. Двуглавые орлы, украшав
шие ворота и решётки 3. д., были задра
пированы кумачом, а затем сняты. С 
июля 1917 3. д. становится резиденцией 
Врем, пр-ва, к-рое заняло бывшую поло
вину Николая II на 2-м этаже сев.-зап. 
части дворца. Много залов 2-го этажа 
ещё с осени 1915 были отданы под госпи
таль. В 3. д. размещался также ряд 
комиссий по надзору за дворцовым иму
ществом. На бывшей половине Алек
сандра III поселился премьер-министр 
А. Ф. К' ренский. В нескольких парад
ных залах 2-го этажа с окнами на пло
щадь обосновались юнкерские караулы, 
охранявшие Врем, пр-во. 24 и утром 25 
окт. (6—7 нояб.) в 3. д. были вызваны 
дополнит, войска. Общее число защитни
ков 3. д. составляло св. 2,7 тыс. бойцов. 
Юнкера превратили поленницу, сложен
ную перед гл. воротами 3. д., в барри
каду и оборудовали в ней пулемётные 
гнёзда; казаки и рота женского баталь
она расположились на 1-м этаже, юнке
ра — в сквере перед зап. фасадом дворца 
и во внутр. караульных помещениях.

Под рук. Петрогр. ВРК 3. д. был окру
жён рев. солдатами, рабочими и матро
сами числ. 18—20 тыс. чел. Активно уча
ствовали в осаде 3. д. солдаты Павлов
ского и Кексгольмского резервных 
гвард. полков, матросы кронштадтских 
Минной и Машинной школ, красногвар
дейцы Выборгской и Петрогр. сторон, 
Васильевского острова и Нарвской заста
вы. Осада сопровождалась неоднократно 
возникавшей перестрелкой. Для демора
лизации контррев. сил было сделано 
неск. арт. выстрелов (гл. обр. холостыми 
снарядами) из орудий Петропавловской 
крепости. 3. д. в 2 часа ночи на 26 окт. (8 
нояб.) был взят штурмом рев. отрядами. 
Ещё до этого значит, часть его защитни
ков после переговоров с представите
лями ВРК добровольно покинула свои 
позиции. Проникнув во дворец через 2

парадных подъезда, гл. ворота с Дворцо
вой площади и через Детский подъезд со 
стороны Невы, наступавшие устреми
лись к помещениям, занятым Врем, 
пр-вом. Министры были арестованы чле
нами Петрогр. ВРК В. А. Антоновым- 
Овсеенко и Г. И. Чудновским в Малой 
столовой Николая II, расположенной 
рядом с Малахитовым залом. Арестован
ные были отправлены в Петропавлов
скую крепость.

Ущерб, причинённый обстрелом и 
штурмом 3. д., был незначительным. 
После Окт. революции 3. д. назывался 
Дворцом искусств. Впоследствии в 3. д. 
размещался Музей Революции, а затем 
всё здание было передано Гос. Эрми
тажу.
ЗИНбВЬЕВ Георгий Васильевич (1887— 
1934), участник борьбы за Сов. власть на 
Зап. фронте. Чл. Ком. партии с 1917. 
После Февр. революции пред. солд. к-та
3-го Сиб. армейского корпуса на Зап. 
фронте. Участвовал в подавлении 
мятежа корпуса ген. И. Р. Довбор-Мус- 
ницкого и в боях против герм, оккупан
тов. Во время Гражд. войны командовал 
участками фронта против войск Дутова и 
белочехов, Туркест. и 1-й армиями про
тив войск Колчака и уральских белоказа
ков, руководил разгромом контрреволю
ции в Закаспии. В последующие годы на 
команд, должностях в Кр. Армии. 
ЗИНбВЬЕВ (наст. фам. Р а  до- 
м ы с л ь с к и й )  Григорий Евсеевич 
(1883—1936), политич. деятель. В Ком. 
партии состоял в 1901—27, 1928—32, 
1933—34. Участник Революции 1905—07. 
В годы реакции проявлял примиренче
ство в отношении ликвидаторов, отзови
стов и троцкистов. За это В. И. Ленин 
ещё в 1911 называл 3. непоследователь
ным троцкистом (см. ПСС, т. 20, с. 338). 
В 1908—17 в эмиграции, чл. редакции 
«Пролетария», «Социал-демократа». 
Сотрудничал в «Звезде», «Правде» и др. 
большевист. изданиях, соавтор Ленина 
по кн. «Социализм и война» (1915). В 
апр. 1917 вернулся в Петроград, дел. 7-й 
(Апр.) конференции РСДРП(б), 1-го и 2
го Всерос. съездов Советов, чл. ВЦИК и 
Исполкома Петросовета, где боролся 
против меньшевиков и эсеров. В Июль
ские дни вместе с Лениным скрывался в 
Разливе, активно сотрудничал в больше
вистской печати. На заседаниях ЦК 
РСДРП (б) 10 (23) и 16 (29) окт. вместе с 
Каменевым выступил против курса на 
вооруж. восстание, призывал к оборо
нит. выжидательной тактике, вытекав
шей из неверия в возможность победы 
соц. революции в России, призывал к 
комбинации Советов с Учредит, собра
нием (см. Протоколы ЦК РСДРП(б), М., 
1958, с. 86, 88, 99). 18(31) окт. в газ. «Но
вая жизнь» Каменев от своего и 3. имени 
выступил против вооруж. восстания, 
выдав секретное решение ЦК; Ленин 
назвал их штрейкбрехерами и потребо
вал исключения из партии (см. ПСС, 
т. 34, с. 419—22, 423—27).

В первые дни после победы Окт. рево
люции 3. был сторонником «однород
ного социалистического правитель
ства», вышел из ЦК из-за несогласия с 
политикой партии, но вскоре, признав

Приемная Александра III в Зимнем дворце, куда попал один из двух снарядов, 
выпущенных по дворцу из Петропавловской крепости. Октябрь 1917.



ошибку, вернулся. С дек. 1917 — пред. 
Петросовета. По вопросу о Брестском 
мире вёл борьбу против «левых коммуни
стов». В 1919—26 пред. Исполкома 
Коминтерна. Чл. ЦК партии в 1907—27, 
чл. Политбюро ЦК 1921—26 (канд.
1919—21), чл. ВЦИК и ЦИК СССР. В 
1925 один из лидеров «новой оппозиции», 
затем троцкистско-зиновьевского анти- 
парт. блока.
ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВбД, казённый 
механич., железоделат. и металлургич. 
з-д в Златоусте Уфимской губ. (ныне 
Маш.-строит, з-д им. В. И. Ленина в г. 
Златоуст Челябин. обл.). Осн. в 1754. В 
1917 — 18,8 тыс. рабочих. В кон. марта 
образовалась объединённая с.-д. орг-ция, 
большевики вышли из неё после 6-го 
съезда РСДРП(б) (дел. з-да Е. А. Прео
браженский). В большевист. орг-ции к 
сент. было 700 чл., эсеров — 1200 (после 
Февр. революции — 2500), меньшеви
ков — 150. Рук. большевиков — Ф. В. 
Коростелёв, В. П. Сулимов, И. П. Гал-

дин, М. Г. Назаров, В. Д. Ковшов. Проф
союз (в авг. 6 тыс. чл.) находился под 
рук. меньшевиков и эсеров. 6(19) нояб. 
управление з-дом взял в свои руки завком 
(пред, большевик В. А. Рябов). Эсеры 
преобладали в гор. Совете; в уездном 
Совете в янв. 1918 большевики получили 
большинство мест. В ночь на 18 марта 
1918 красногвард. отряды под команд. 
Назарова и Ковшова и Челябинский 
отряд под команд. С. Я. Ёлкина разору
жили эсеров и белогвардейцев и пере
дали власть уездному Совету.
«ЗНАМЯ ТРУДА», ежедневная политич. 
и лит. газета, ЦО партии левых эсеров. 
Выходила с 23 авг. (5 сент.) 1917 в Петро
граде, с 15 марта 1918 — в Москве. Редак
торы — Р. В. Иванов-Разумник, Б. Д. 
Камкову М. А. Спиридонова и др. «3. т.» 
критиковала бурж. Врем, пр-во и руко
водство правых эсеров, одобряла 
декреты Окт. революции, но осуждала 
идею установления диктатуры проле
тариата в России. С весны 1918 га
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зета выступила против партии больше
виков и её вождя — В. И. Ленина, про
тив подписания Брестского мира. За
крыта в июле 1918 после левоэсеровских 
мятежей.
ЗОЛОТОРбЖСКИЙ ТРАМВАЙНЫЙ 
ПАРК в Рогожском р-не Москвы (ныне 
Трамвайное депо им. С. М. Кирова). 
Осн. в 1908—10. В 1917 — 1,3 тыс. рабо
чих. Организатор ячейки РСДРП(б) 
Г. А. Пискарёв (большевик с 1906, чл. 
райкома, деп. Моссовета, дел. 2-го Все- 
рос. съезда Советов). В отряде Кр. Гвар
дии парка на 15 сент. было 130 бойцов, 
командир П. А. Афоничев (большевик с 
1906, деп. Моссовета). В Окт. дни крас
ногвардейцы участвовали во взятии Кру
тицких (ныне Алёшинские) казарм, в 
боях на Варварской пл. (ныне Ногина) и 
захвате Алексеевского воен. уч-ща и 
кадетских корпусов в Лефортове.
ЗОФ Вячеслав Иванович (1889—1937), 
участник Окт. революции в Петрограде. 
Чл. Ком. партии с 1913. Во время 1-й 
мир. войны работал на Сестрорецком 
оружейном з-де, возглавлял большебист. 
подполье. После Февр. революции 1917 
рук. большевист. орг-ции Сестрорецка, 
деп. Петрогр. совета. В июле 1917 уча
ствовал в организации переезда В. И. 
Ленина из Петрограда в Разлив, затем 
осуществлял связь Ленина с ЦК. В 
1917—18 пред. Совета фабзавкомов 
трансп. рабочих. В годы Гражд. войны 
комиссар бригады и дивизии, чл. РВС 
Балт. флота и чл. К-та обороны Петро
града. В 1924—26 нач. и комиссар ВМС, 
чл. РВС СССР. Затем на гос. работе. Чл. 
ВЦИК, ЦИК СССР.
ЗУСМАНОВИЧ Григорий Моисеевич 
(1889—1944), участник борьбы за Сов. 
власть на Украине. Чл. Ком. партии с 
1915. В Окт. дни 1917 один из организато
ров Кр. Гвардии в Павлограде. В дек. 
1917 — февр. 1918 командир отряда в 
боях с герм, оккупантами и гайдамаками. 
В мае—дек. 1918 комиссар и военрук 
Продармии. С дек. 1918 в Кр. Армии, 
участник Гражд. войны. С 1920 на 
команд, должностях в Кр. Армии; 
ген.-майор (1940). Участник Вел. Оте
честв. войны; в 1942 под Харьковом 
попал в плен, замучен фашистами в Ос
венциме.

... если дорога к социализму станет более лёгкой, то этим мы 
будем обязаны Великой Октябрьской социалистической револю
ции, героизму и самоотверженности трудящихся Советского 
Союза, которые заставили вращаться быстрее колесо истории.

МОРИС ТОРЕЗ



Великая Октябрьская социалистическая революция открыла 
человечеству путь к подлинной демократии, к социализму, путь 
к уничтожению эксплуатации человека человеком.

ГЕОРГИЙ ДИМИТРОВ

ИВАНбВ Андрей Васильевич (1888— 
1927), один из рук. борьбы за Сов. власть 
в Киеве. Чл. Ком. партии с 1906. В 1916 
возгл. большеви
стскую группу на 
заводе «Арсенал»
(Киев). После 
Февральской рево
люции 1917 чл. Ки
евского комитета 
РСДРП(б); деле
гат 6-го съезда 
РСДРП(б). Участ
ник Киевских во
оружённых вос
станий 1917 и 
1918, член ревко
мов. С дек. 1917 
чл. ВУЦИК, с марта 1918 чл. Президи
ума ВУЦИК. В 1918—20 нар. секр., нар
ком внутр. дел УССР, затем на др. гос. и 
парт, работе. В 1924—25 канд. в чл. ЦК 
РКП(б). Чл. ЦИК СССР.

А. В. Иванов.

ИВАНОВ Модест Васильевич (1875— 
1942), один из офицеров рус. флота, 
перешедших без колебаний на сторону 
Сов. власти. Капитан 1-го ранга (1915). 
После Февр. революции 1917 избран 
командиром 2-й бригады крейсеров. 
После Окт. революции чл. Верх. мор. 
коллегии. Один из организаторов Кр. 
Флота. С авг. 1919 нач. обороны Чёрного 
моря, служил в штабе Юж. фронта. В 
1921—22 мор. инспектор войск ВЧК и 
Наркомата внеш. торговли, затем на 
службе в торг, флоте. 
ИВАНОВО-КЙНЕШЕМСКИЙ РАЙбН и 
И в а н о в о - В о з н е с е н с к  (И.-К.
р., И.-В.), назв. одного из старейших 
пром. р-нов России (гл. обр. текстиль
ный, формировался вокруг с. Иваново с 
17 в.). Включал Шуйский, Ковровский, 
Суздальский уу. Владимирской губернии 
и Кинешемский, Нерехтский, Юрьевец- 
кий уу. Костромской губернии, к-рые 
были тесно связаны между собой эконо
мически. Предприятия работали преим. 
на армию, сохранилось много кадровых 
рабочих, имевших рев. традиции, не 
мобилизованных на фронт 1-й мир. вой
ны. В 1917 в И.-В. был расквартирован 
Сто девяносто девятый пехотный 
запасный полк, в Шуе 89-й, в Кинешме
66-й.

О свержении самодержавия в И.-В. 
стало известно 1(14) марта. 3(16) марта 
состоялось 1-е заседание Совета рабочих 
и солд. деп. И.-В. (пред. В. П. Кузне
цов, зам. пред. В. Я. Степанов, оба 
большевики). В тот же день состоялось 
соглашение Совета и Гор. думы о созда
нии «К-та обществ, безопасности» из 78 
чел. (в него вошли 15 чл. Совета), к-рый

4(17) марта объявил себя единств, вла
стью в И.-В. 3—7 (16—20) марта Советы 
созданы в др. городах и посёлках И.-К. р. 
В Тейкове, Вичуге, Середе, Кохме, Леж
неве, Родниках, Писцове Советы сразу 
стали большевист., в Шуе и Юрьевце 
преобладали эсеры, в Кинешме и Юже — 
меньшевики. 9(22) марта в И.-В. состо
ялось 1-е легальное собрание c.-д., все 
большевики; пред, к-та И.-В. Захар 
Невский (Ф. Л. Захаров) с 16(29) апр.
С. И. Балашов. В кон. марта вернулись 
из ссылки старые большевики Балашов, 
И. А. Бобков, А. С. Бубнов, Н. А. 
Жиделев, М. Н. Кадыков, В. С. Калаш
ников, В. А. Каравайкова, А. С. Кисе
лёв, Н. Н. Колотилов, Ф. Н. Самойлов 
(И.-В.), И. П. Волков (Шуя), Н. Р. 
Шагов (Вичуга) и др. Создавались фаб- 
завкомы, к-рые являлись опорой боль
шевиков, восстанавливались и создава
лись новые профсоюзы. В Шуе 27 марта 
(9 апр.), в Кинешме 28 марта (10 апр.) 
были созданы Советы крест, деп., но 
большинство в них захватили эсеры. В 
кон. марта в И.-В. возник Союз солд. 
жён, к-рый работал под рук. большеви
ков. Союз вырос до 5 тыс. чел. и стал 
значит, обществ, силой, в нём выдвину
лись организаторы — П. Я. Воронова, 
М. Ф. Икрянистова, Каравайкова, 
О. Я. Кочеткова, М. К. Кочеткова, 
Е. М. Полякова, М. Н. Разумова, Т. А. 
Синицына, М. А. Шустова (И.-В.), 
Е. Н. Воронова (Родники), А. И. 
Комарова. К. Я. Шабарина (Шуя) и др.

4—6(17—19) апр. в Кинешме по ини
циативе Совета состоялась 1-я конферен
ция Советов И.-К. р., 63 дел. Преобла
дали меньшевики. Избрано врем, бюро 
Совета, 13(26) апр. бюро избрало местом 
своего пребывания И.-В. 14(27) апр. в 
И.-В. прошла общегор. конференция 
РСДРП(б), по составу и значению — 
окружная. 88 дел. от 30 орг-ций представ
ляли 3484 большевика; представители 
Моек. обл. бюро ЦК РСДРП(б) — Буб
нов и Г. И. Ломов. Резолюция принята в 
духе ленинских Апр. тезисов. В работе
7-й (Апр.) конференции РСДРП(б) уча
ствовали Бубнов, Каравайкова, Ломов, 
В. Н. Наумов.

«К-т обществ, безопасности» И.-В., 
возгл. кадетами, не пользовался дове
рием масс. Буржуазия решила его «демо
кратизировать», пред, стал эсер, но по- 
прежнему хозяйничали кадеты (в апр. их 
в И.-В. 448). Совет вновь допустил ошиб
ку, направив в «К-т» своих представите
лей. 5(18) мая в Совет были кооптиро
ваны Бубнов, Жиделев, Киселёв, Са
мойлов. 10(23) мая был избран новый 
состав Совета И.-В. Перевыборы дали

победу большевикам, они получили из 20 
мест в исполкоме 15, эсеры 3. Фактич. 
властью в И.-В. стал Совет.

10—12(23—25) мая в Москве состо
ялась конференция предпринимателей и 
рабочих И.-К. р. После отказа удовле
творить требования о 8-час. рабочем дне 
и увеличении зарплаты представители 
рабочих покинули конференцию. Их 
поведение одобрила конференция фаб- 
завкомов в И.-В. 19 мая (1 июня). Недо
статок опытных парт, работников в ряде 
мест приводил к колебаниям в вопросах 
об объединении с меньшевиками, отно
шению к Врем, пр-ву и др. В Вичуге 
П. В. Полунов и Н. П. Зернов провели 
большую работу в к-те РСДРП [избран 
5(18) мая] по выработке правильной так
тики по важнейшим вопросам револю
ции. Упорной была борьба в Кинешем- 
ской орг-ции РСДРП. С 4(17) июня она 
стала большевист., в к-т вошли И. В. 
Беляев, Иваницкая, Котенина, М. Д. 
Краснов, Д. П. Мамотин, Н. М. Пуч
ков, В. П. Тихомиров. 21 мая (3 июня) 
Моек. обл. бюро РСДРП(б) приняло 
решение о создании Иваново-Кинешем- 
ской окружной парт, орг-ции с центром в 
И.-В. В неё вошли парт, орг-ции гг. 
И.-В., Кинешма, Шуя, Вичуга, Родники, 
Кохма, Юрьев-Польский, Тейково, Южа. 
В мае продолжался рост профсоюзов — в 
Наволокский союз текстильщиков 
вошло 3800 чел., в Родниковский — 6800 
чел. На учредит, съезде Иваново-Кине- 
шемского профсоюза текстильщиков 
10—12 (23—25) июня развернулась
борьба с эсеро-меньшевист. блоком, 
пытавшимся навязать теорию «нейтраль
ности» профсоюзов. Съезд принял боль
шевист. резолюцию. В Родниках веду
щую роль играли большевики: А. Н. 
Баранов, В. И. Блюдов, М. Е. Волков, 
М. М. Голубев, Ф. Г. Заикин, И. М. 
Калинин, В. Я. Кочнев, П. Я. Меся
цев, А. Н. Седугина, Т. Н. Столбов. 
14— 15(27—28) июня состоялась 1-я окр. 
конференция РСДРП(б). 59 дел. пред
ставляли св. 7 тыс. чл. партии, в т. ч. в 
И.-В. 5000, Кинешемской 900, Шуйской 
218, Сере декой 225, Тейковской 350— 
400, Кохомской 200, Южской 300, Родни- 
ковской 133, Лежневской 50. Конферен
ция положила начало объединению парт, 
сил И.-К. р., приняла единую тактику, 
избрала окр. к-т РСДРП(б): И. П. Вол
ков, Д. Т, Евсеев, Н. В. Зарецкий, 
В.С. Калашников, В. Н. Наумов.

18 июня (1 июля) в р-не прошли демон
страции под большевист. лозунгами. 
5(18) июля Совет И.-В. взял под кон
троль почту, телеграф, телефон. 6(19) 
июля большевики организовали много-
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тысячную демонстрацию. После Июль
ских дней буржуазия перешла в наступле
ние. В И.-В. создана комиссия для рас
следования событий, связанных с демон
страцией 6 июля. 12(25) июля больше
вики в Совете И.-В. потребовали переиз
брать «К-т обществ, безопасности», 
передать его газету Совету, запретить 
продажу бурж. газет.

Июльские события вызвали возмуще
ние трудящихся, они всё решительнее 
выступали против Врем, пр-ва. Летом 
обострился прод. кризис, цены выросли, 
широкий размах приобрела борьба рабо
чих за повышение зарплаты. Нехватку 
сырья и топлива фабриканты использо
вали для закрытия ряда предприятий. 
После 6-го съезда РСДРП(б) ЦК партии, 
по просьбе парт, орг-ции И.-К. р., напра
вил в р-н М. В. Фрунзе. Рост авторитета 
большевиков показали выборы 27 авг. (9 
сент.) в гор. думы. В И.-В. из 102 деп. 
было 58 большевиков, 24 эсера, 4 мень
шевика. Власть в И.-В. перешла по суще
ству к большевикам. Во все городские 
думы района РСДРП(б) провела своих 
представителей. В Шуе пред, думы стал 
Фрунзе.

Весть о мятеже ген. Корнилова выз
вала резкий протест рабочих. Во всех 
городах созданы Кр. Гвардия, органы 
рев. действий, к-рые взяли под свой кон
троль ж.-д. станции, почту, телеграф. 
Усилилась большевизация Советов: 9(22) 
сент. на большевист. позиции стал Совет 
Шуи, 11(24) сент. — Кинешмы. Заверша

лось завоевание солд. масс гарнизонов на 
сторону большевиков. Усилился поворот 
крестьян к РСДРП(б). 3(16) сент. в Ива
новское волостное земство избрано 14 
большевиков, 3 эсера, 1 меньшевик, 17 
беспартийных. Большевики одержали 
победу и на выборах 24 сент. (7 окт.) в 
Шуйское уездное земство. В орг-циях 
меньшевиков и эсеров усилился разброд. 
В И.-В. 3(16) сент. от эсеров отделились 
максималисты (17 чел.) во главе с Д. А. 
Фурмановым.

17(30) сент. — 18 сент. (1 окт.) в И.-В. 
1-я конференция РСДРП(б) Владимир
ской губ. обсуждала предстоящие 
выборы в Учредит, собрание. 43 дел. 
представляли 19 парт, орг-ций. Выдви
нуты 13 канд., в т. ч. Бубнов, Киселёв, 
Ломов, Любимов, Фрунзе. Осенью прод. 
положение И.-К. р. стало критическим. 
По решению Совета 23 сент. (6 окт.) 
состоялось мощное выступление трудя
щихся под лозунгами «Хлеба, мира и 
работы!», «Вся власть Советам!». 11— 
12(24—25) окт. в И.-В. проходило 3-е 
собрание Иваново-Кинешемского проф
союза текстильщиков, представителей 
Советов и фабзавкомов р-на. Решено 
потребовать у фабрикантов увеличить 
зарплату, а в случае отказа объявить 
забастовку. Избран Центр, стачечный 
к-т (И. А. Барабанов, А. М. Богданов, 
П. П. Веселов, А. Я. Гусев, С. Г. 
Котов, В. П. Кузнецов, П. В. Полу
нов, Т. И. Скворцов, М. А. Чернов) и 
согласит, комиссия для переговоров с

предпринимателями из 24 чел. 16(29) окт. 
1-й съезд Советов рабочих и солд. деп. 
Владимирской губ. объявил об открытой 
борьбе с Врем, пр-вом. 17(30) окт. крест, 
съезд Шуйского у. отверг резолюцию 
эсеров и потребовал передачи власти 
Советам. 21 окт. (3 нояб.) в Шуе объеди
нились Советы рабочих, солд. и крест, 
деп. (пред, уездного исполкома — Фрун
зе). 21 окт. началась стачка св. 300 тыс. 
текстильщиков, к ним присоединились 
рабочие др. предприятий. Стачка охва
тила и др. пром. центры. Ф-ки, конторы, 
склады охранялись рабочими пикетами. 
Был установлен контроль на ж.-д. стан
циях. Стачка совпала с решающими 
днями подготовки и проведения соц. 
революции.

Вечером 25 окт. (7 нояб.) во время 
заседания Совета И.-В. поступило изве
стие о свержении Врем, пр-ва. Был соз
дан рев. штаб, к-рый установил вооруж. 
контроль на почте, телеграфе, реквизи
ровал средства передвижения в городе, 
установил связь с Москвой. Попытка 
меньшевиков и эсеров поднять железно
дорожников по призыву Викжеля на 
забастовку против Сов. власти провали
лась. 26 окт. (8 нояб.) в Шуе во главе с 
Фрунзе был образован ревком, к-рый 
взял власть в свои руки. 1(14) нояб. из 
Шуи был направлен отряд во главе с 
Фрунзе на помощь рабочим Москвы.

В Юрьевецком Совете большинство 
имели эсеры и меньшевики. Они приняли 
28 окт. (10 нояб.) резолюцию, не призна
ющую Сов. власть, и создали «К-т 
обществ, безопасности». 10(23) дек. кон
ференция фабзавкомов потребовала 
переизбрания Совета. 22 дек. 1917 (4 янв. 
1918) новый состав Совета принял резо
люцию о переходе власти в руки Совета.

На выборах в Учредит, собрание 12— 
14 (25—27) нояб. в И.-В. большевики 
получили 64,3% голосов, меньшевики 
2,6%, эсеры 12,7%, кадеты 15,6%, в 
Шуйском у. (соответственно) 63,5%, 
2,0%, 22,0%, 5,0%; в Суздальском у. — 
75,2%, 0,8%, 18,3%, 3,9%; в Ковровском
у. _  60,5%, 3,5%, 25,5%, 7,5%; в Кине- 
шме (городе) получили голоса соответ
ственно 542, 477, 475, 1275; в Кинешме 
(солд. урна) — 1231,67, 305,91; в Нерехт- 
ском у. — 23 874, 1733,21 903,3756. Уста
новление и упрочение Сов. власти на 
местах в значит, степени зависели от 
объединения Советов рабочих и сол
датских деп. с Советами крестьянских 
деп., во мн. из которых преобладали 
эсеры. Борьба за власть Советов и объ
единение их проходили одновременно с 
очищением Советов от меньшевиков и 
правых эсеров.

6—8 (19—21) дек. 1917 съезд Советов, 
кооперативов и др. обществ, орг-ций 
принял решение об образовании новой 
губернии. 20 июня 1918 Наркомат внутр. 
дел постановил образовать Иваново-Воз
несенскую губ. В неё вошли: Шуйский у., 
части Суздальского, Вязниковского и 
Ковровского уу. Владимирской губ., 
Кинешемский, Юрьевецкий уу. и часть 
Нерехтского у. Костромской губ. 
ИЖЕВСКИЙ ЗАВбД, оружейный и ста- 
леделат. казённый з-д в одноимённом 
пос. Сарапульского у. Вятской губ.
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(ныне — маш.-строит, з-д объединения 
«Ижмаш» в г. Устинов Удм. АССР). Осн. 
в 1760. В 1917 — 35 тыс. рабочих. После 
Февр. революции большевики входили в 
объединённую с.-д. орг-цию, в сер. мая 
вышли из неё. В к-те РСДРП(б) — 
И. Д. Пастухов (пред.), В. А. Шу- 
майлов, В. А. Матвеев и др. В мае в 
орг-ции — 75 чл., в июле — ок. 500, в 
окт. — 749 чл.; на з-де существовала 
также Эстонская с.-д. группа (60 чл.). 
Дел. 6-го съезда РСДРП(б) от заводской 
орг-ции — Е. А. Бабушкин. С мая дей
ствовали завком и профсоюз металли
стов (10 тыс. чл.). Один из организаторов 
союза — чл. партии с сент. 1917 И. П. 
Хмуров. Союз выпускал журн. «Рычаг 
металлистов». Большевики з-да вели 
работу среди крестьян. В результате 
перевыборов Ижевского Совета в кон. 
авг. большевики в блоке с максимали
стами получили большинство. К этому 
времени орг-ции меньшевиков и эсеров 
сократились в 6—7 раз. Пред, исполкома 
избран Шумайлов. В сент. началось фор
мирование Кр. Гвардии. В Окт. дни она 
насчитывала ок. 300 бойцов. Рабочие 
И. з. помогали вооружаться красногвар
дейцам др. з-дов Урала. Совет сосредото
чил в своих руках реальную власть. 27 
окт. (9 нояб.) он приветствовал сверже
ние Врем, пр-ва, решения 2-го Всерос. 
съезда Советов (дел. съезда от рабочих 
з-да Пастухов избран чл. ВЦИК), устано
вил Сов. власть в Ижевске.
ИЖбРСКИЙ ЗАВбД, казённый адми
ралтейский и механич. з-д в Колпино, 
близ Петрограда (ныне Ижорский з-д им. 
А. А. Жданова). Осн. в 1722. В 1917 — 
ок. 9 тыс. рабочих. В нач. 1917 на з-де 
вспыхнула экономии, забастовка, пере
росшая в массовое политич. выступле
ние, к-рым рук. ячейка РСДРП(б) во гл. с 
Т. Н. Пановым. К лету 1917 в Колпи
но — 700 чл. РСДРП(б) (в марте было ок. 
30 чл.). В нач. марта рабочие избрали 10 
деп. в Петросовет: 8 большевиков и 2 
меньшевика. Среди первых был чл. 
партии с 1915 Т. Д. Дмитриев [чл. ПК 
РСДРП(б), секр. райкома]. Б. Н. Ним-

вицкий — дел. 7-й (Апр.) конференции, 
6-го съезда РСДРП(б) от Колпинской 
районной орг-ции. Для охраны з-да и пос. 
создан отряд нар. милиции (51 чел.). В 
борьбе с корниловщиной участвовал 
отряд Кр. Гвардии з-да — 500 бойцов, 
вооруж. винтовками, пулемётами и бро
неавтомобилями. Один из организаторов 
Кр. Гвардии на з-де — М. П. Баклайкин 
(чл. партии с 1905), рук. штаба — Панов. 
В ОкТ. дни красногвардейцы под команд. 
П. К. Коростылёва контролировали 
осн. объекты Колпино и участок Нико
лаев. (ныне Октябрьская) ж. д. Для 
подавления Керенского—Краснова мя
тежа ижорцы отправили 10 бронемашин 
и 2 отряда красногвардейцев. 
«ИЗВЕСТИЯ», газета, орган Моссовета. 
Выходила ежедневно со 2(15) марта 1917. 
До 5(18) сент. 1917 находилась под вли
янием меньшевиков, с получением боль
шевиками большинства голосов в Моссо
вете стала большевистской. Ред. — 
И. И. Скворцов-Степанов; в условиях 
засилья меньшевиков МК РСДРП(б) в 
мае отозвал его, в сент. назначил вновь. 
Лит.-художеств, отдел возгл. А. С. Сера
фимович. С нач. 1918 орган Советов 
рабочих, солд. и крест, деп. Москвы и 
Моек. обл. 22 июня 1918 слилась с «Изве
стиями ЦИК».
«ИЗВЕСТИЯ», газета, орган Петросове- 
та. После образования на 1-м Всерос. 
съезде Советов рабочих и солд. деп. 
ЦИК Советов с 1(14) авг. 1917 орган 
ЦИК и Петросовета. Выходила ежедне
вно с 28 февр. (13 марта) 1917 в Петро
граде. Находясь в руках меньшевиков и 
эсеров, вела ожесточённую борьбу про
тив большевист. партии. В мае — июне 
1917 В. И. Ленин на страницах «Прав
ды» разоблачал предат. позицию эсеро- 
меныпевист. редакторов «И.». После
2-го Всерос. съезда Советов с 27 окт. (9 
нояб.) 1917 газета стала большевистской 
и выходила как офиц. орган Сов. власти 
(ред. Ю. М. Стеклов с окт.). В связи с 
переездом Сов. пр-ва в Москву «И.» 
стали издаваться в Москве. После обра
зования в 1922 СССР— орган ЦИК СССР

и ВЦИК; с 26 янв. 1938 газ. выходила под 
названием «Известия Советов депутатов 
трудящихся СССР», с 8 окт. 1977 — «Из
вестия Советов народных депутатов 
СССР».
«ИЗВЕСТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО
СОВЕТА КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТА
ТОВ», газета, орган эсеровского испол
кома Совета крест, деп. Выходила в 
Петрограде ежедневно с 9(22) мая 1917 
по янв. 1918. В 1917 вышло 197 номе
ров. Ред. Н. Я. Быховский. Выражала 
взгляды правого крыла эсеров, занимала 
враждебную позицию по отношению 
к Окт. революции и большевикам. За
крыта Сов. властью.
ИЗМАЙЛОВ Николай Фёдорович (1891— 
1971), участник Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде. Лев. эсер. Чл. Ком. партии с 
1917. С 1913 на Балт. флоте. После Февр. 
революции 1917 деп. Кронштадтского 
Совета. Чл. Центробалта (с июня 1917), 
пред, его воен. отдела. Входил в тройку 
Центробалта, к-рая отправляла боевые 
корабли и отряды матросов в Петроград 
для участия в вооруж. восстании. С 27 
окт. (9 нояб.) по 14(27) нояб. и. о. пред. 
Центробалта. Во время ликвидации 
Керенского — Краснова мятежа, выпол
няя задание В. И. Ленина [см. ПСС, т. 
35, с. 32—35, Разговор с Гельсингфорсом 
по прямому проводу 27 окт. (9 нояб.) 
1917], рук. отправкой боевых кораблей 
из Гельсингфорса в Петроград. С янв. 
1918 гл. комиссар Балт. флота, с мая 
комиссар Гл. мор. хоз. управления, на др. 
должностях. После Гражд. войны на адм. 
работе.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.
Д е я т е л и  и з о б р а з и т е л ь 
н о г о  и с к у с с т в а .  Окт. революция 
обеспечила условия для создания рас
цвета принципиально нового по содержа
нию сов. И. и. Большевики придавали 
большое значение культурному строи-

Почтовая агитационная открытка. Неизвестный 
художник. Петроград. Февраль — март 1917. 

(Из собрания В. В. Шлеева.)
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Почтовая агитационная открытка. Художник Л. Петухов. Петроград. Весна 1917. 
(Из собрания В. В. Шлеева.)

телъству и, в частности, сохранению 
культурного наследия. Уже 26 окт. (8 
нояб.) 1917 Петрогр. ВРК привлёк 
известного художника и искусствоведа
A. Н. Бенуа к делу охраны художеств, 
сокровищ Петрограда. В Москве вокруг 
большевика арх. П. П. Малиновского, 
пред, комиссии Моссовета по охране 
памятников иск-ва и старины, объедини
лись художники А. Е. Архипов, Е. М. 
Бебутова, В. Н. Бакшеев, И. Э. Гра
барь, К. А. Коровин, С. В. Малютин,
B. Н. Мешков, Е. В. Орановский, 
К. Ф. Юон, М. Н. Яковлева и др. 
Несмотря на насторожённое отношение 
к Сов. власти в первые месяцы после 
Октября значит, слоёв художеств, интел
лигенции (см. Интеллигенция), мн. 
художники и искусствоведы вместе с 
археологами, историками, архитекто
рами в Петрограде, Москве и провинции 
начали работу по учёту, сохранению и 
реставрации художеств, памятников, 
приняли участие в развёртывавшемся 
сов. музейном строительстве. Уже в 1918 
в этом были достигнуты большие успехи.

В кон. 1917 — нач. 1918 во мн. городах 
экспонировались выставки, организован
ные старыми художеств, объединениями. 
Лишь в первые месяцы после Октября в 
Москве и Петрограде состоялось более 
10 выставок; в них участвовали И. И. 
Бродский, А. М. Васнецов, М. В. До- 
бужинский, С. Т. Конёнков, П. П. Кон
чаловский, А. В. Куприн, Б. М. Кусто
диев, К. С. Малевич, А. П. Остроумова- 
Лебедева, В. Д. Поленов, И. Е. Репин,
C. Ю. Судейкин, Г. Б. Якулов и др. 
Мн. художники стремились откликнуться 
на запросы рев. жизни. В кон. 1917 
Общество архитекторов-художников в 
Петрограде по предложению Гельсинг
форсского Совета рабочих и солд. деп. 
объявило конкурс на проект памятника 
павшим борцам за свободу, к-рый пред
полагалось установить в пригороде Гель
сингфорса Брунсе. Скульпторы В. А. 
Беклемишев, И. Я. Гинцбург, Ю. Н. 
Свирская в февр. 1918 отозвались на 
обращение Петросовета разработать 
проект памятника К. Марксу. 1 мая 1918 
в Пензе был открыт памятник Марксу 
(скульптор Е. В. Равдель). Началась 
реализация ленинского плана монумен
тальной пропаганды. Над декоративным 
украшением городов к рев. праздникам в 
1918 работали живописцы, скульпторы, 
архитекторы. В создании живописных 
панно и декоративных плакатов, в укра
шении зданий, триумфальных арок, обе
лисков и т. п. участвовали сотни худож
ников, использовавших самые разно
образные по стилю приёмы оформления. 
Среди них были Н. И. Альтман, С. В. 
Герасимов, Добужинский, Н. А. Касат
кин, П. В. Кузнецов, А. В. Лентулов, 
И. И. Нивинский, А. А. Осмёркин, 
Л. В. Руднев, К. С. Петров-Водкин, 
Г. К. Савицкий, Ф. Ф. Фёдоровский, 
Е. М. Чепцов, Д. П. Штеренберг, В. А. 
Щуко, Куприн, Кустодиев и др. Потреб
ностями нового времени было вызвано 
появление в кон. 1917 — нач. 1918 сов. 
эмблематики. Одной из первых ещё в 
кон. 1917 была создана эмблема Саратов
ского губисполкома с серпом и молотом.

Весной 1918 Петрогр. художеств, колле
гия ИЗО Наркомпроса объявила конкурс 
на проекты Герба РСФСР и флага, 
печати СНК, новых монет.

Большое значение для формирования 
сов. И. и. имели мероприятия по органи
зации празднования 100-летия со дня 
рождения Маркса, над портретами 
к-рого работали художники Н. И. Фе- 
шин, Н. В. Орлов, А. Л. Пятигорский, 
М. В. Рундальцев, В. С. Сварог и др. С 
1918 нач. выпуск агитационно-политич. 
печатных плакатов. В книгах, газетах, 
журналах помещаются рисунки, мн. 
авторы к-рых были связаны с печатью 
большевиков ещё до революции. Это 
работы Е. В. Орловского в первом сов. 
сатирич. журн. «Соловей» (Москва, дек. 
1917 — февр. 1918), Ю. Я. Гомбарга на 
открытках, Л. Г. Бродаты в «Правде» 
(1917—18), М. М. Черемных в газ. «Бед

нота» (1918) и др. В рев. иллюстрирован
ных журналах 1918, выходивших в 
Петрограде («Пламя», «Грядущее»), 
сотрудничал С. И. Видберг. Первыми 
иллюстраторами сов. книг были К. Н. 
Фридберг, А. Занятое (работал также в 
«Правде»), Д. Н. Кардовский, С. В. 
Чехонин, Кустодиев. Тогда же в И. и. 
начала создаваться Лениниана. 25 окт. (7 
нояб.) 1917 М. Л. Шафран зарисовал в 
Смольном с натуры В. И. Ленина. В 
1918 были сделаны не только зарисовки 
Ленина с натуры (Г. Д. Алексеев), но 
написаны портреты на основе широко 
распространённого фото М. С. Нап- 
пельбаума (пастель В. М. Измайловича, 
акварель В. В. Эмме, офорт Рундальце- 
ва, рисунок пером Сварога и др.).

После Окт. революции началась пере
стройка системы художеств, образова
ния, чтобы предоставить возможность

Почтовая агитационная открытка. Неизвестный художник. Петроград. Весна 1917. 
(Из собрания В. В. Шлеева.)
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рабочим и крестьянам обучаться иск-ву. 
В 1918 была проведена коренная реорга
низация Академии художеств и высш. 
художеств, уч-ща при ней, Моек, уч-ща 
живописи, ваяния и зодчества и др. худо
жеств. уч. заведений Петрограда и 
Москвы. На их базе и на базе художеств, 
школ в Казани, Пензе, Саратове и др. 
городах были созданы т. н. гос. свобод
ные художеств, мастерские. Такие же 
мастерские были открыты в Рязани, 
Воронеже, Твери. Весной 1918 при 
поддержке Ленина была образована 
художеств, студия 9-го латыш, стрелк. 
полка (Москва), к-рая устроила в авг. 
1918 в Кремле выставку своих произв. 
Сов. власть с первых дней проявляла 
заботу о художеств, образовании и в 
отдалённых от столицы районах страны. 
Весной 1918 были осн. Нар. художеств, 
академия в Томске и классы живописи в 
Омске.

Участие лучших представителей худо
жеств. интеллигенции страны в культур
ном стр-ве уже в первые месяцы после 
Октября продемонстрировало готов
ность решать те задачи, к-рые ставила 
перед сов. И. и. Ком. партия.

Окт. революция создала все необходи
мые условия для расцвета подлинно нар. 
И. и. Становление и развитие сов. И. и. 
проходили под знаком партийности, 
народности, всё более полного раскры
тия соц. содержания в многообразной 
нац. форме. Методом И. и. стал соц. 
реализм. Сов. художники создали яркие 
полотна, раскрывающие пафос рожде
ния соц. общества, нового сов. человека. 
ИЛЬЙН-ЖЕНЁВСКИЙ Александр Фёдо
рович (1894—1941), участник Окт. рево

люции в Петрогра
де. Член Ком. 
партии с 1912.
Прапорщик. По
сле Февр. револю
ции 1917 вёл парт, 
работу среди моря
ков Балт. флота, 
был ред. больше
вистских газет 
«Волна», «Голос 
правды» и «Сол
датская правда», 
чл. Петрогр. Сове
та. В Окт. дни комиссар ВРК гвард. Гре
надерского резервного полка, затем во 
главе отряда матросов направлен на 
помощь восставшим в Москву. С кон. 
1917 комиссар Гл. воен.-суд. управления, 
нач. Политич. управления Петрогр. ВО, 
на др. постах в Кр. Армии. С 1921 на 
дипл. ,̂ парт, и науч. работе. 
ИЛЬИНСКИЙ Иван Николаевич (1895— 
1965), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1912. В 1916 за 
организацию ж.-д. забастовки отправлен 
в армию. В дни Февр. революции 1917 
один из организаторов Ораниенбаум
ского восстания.Чл. полк, к-та и ячейки 
большевиков 1-го пулемётного запасного 
полка. С апр. сотрудник «Солдатской 
правды» (наборщик). В июне — июле 
пред. Ораниенбаумского горкома 
РСДРП(б). Один из рук. выступления 
пулемётчиков в Июльские дни; с ротой 
занял Петропавловскую крепость. Был 
арестован Врем, пр-вом, освобождён 23 
окт. (5 нояб.). Участник штурма Зимнего 
дворца и ареста Врем, пр-ва. Работал в 
Мор. мин-ве, Центробалте, Кронштадт

ском Совете. Участник Гражд. войны, 
затем на парт, и хоз. работе. 
ИМПЕРИАЛИЗМ, высшая и последняя 
стадия капитализма, монополистич.
капитализм. «На стадии империализма 
сложились материальные условия для 
замены капиталистических производ
ственных отношений социалистически
ми, вызревают объективные и субъек
тивные предпосылки победоносной 
социалистической революции» (Про
грамма КПСС, 1986, с. 5). В. И. Ле
нин, опираясь на методологию К. Мар
кса и Ф. Энгельса, впервые дал всесто
ронний научный анализ И. и определил 
его основные признаки: «1) концентра
ция производства и капитала, дошедшая 
до такой высокой ступени развития, что 
она создала монополии, играющие реша
ющую роль в хозяйственной жизни; 
2) слияние банковского капитала с про
мышленным и создание, на базе этого 
„финансового капитала“, финансовой 
олигархии; 3) вывоз капитала, в отличие 
от вывоза товаров, приобретает особо 
важное значение; 4) образуются между
народные монополистические союзы 
капиталистов, делящие мир, и 5) закон
чен территориальный раздел земли круп
нейшими капиталистическими держава
ми» (ПСС, т. 27, с. 386—87). При И. 
сохраняются общие основы капитали- 
стич, способа произ-ва; господство моно
полий приводит к тому, что объединения 
капиталистов, подавляя своих конкурен
тов, имеют возможность получать при
быль, к-рая по величине значительно 
больше средней прибыли. Монополии, 
захватив осн. ресурсы общества, ис
пользуют своё экономии, и политич. 
господство для усиления эксплуатации 
пролетариата. На базе И. возникает 
гос.-монополистич. капитализм, к-рый 
«... есть полнейшая м а т е р и а л ь 
н а я  подготовка социализма, есть 
п р е д д в е р и е  его, есть та ступенька 
исторической лестницы, между которой 
(ступенькой) и ступенькой, называемой 
социализмом, н и к а к и х  п р о м е 
ж у т о ч н ы х  с т у п е н е й  не т »  
(там же, т. 34, с. 193).

Ленин, проанализировав сущность И., 
сделал вывод о возможности победы соц. 
революции первоначально в неск. или 
даже в одной, отдельно взятой, стране, 
не обязательно самой высокоразвитой 
капиталистич., и о том, что развитие 
мирового рев. процесса пойдёт путём 
отпадения ряда новых стран от системы 
И. История подтвердила предвидение 
Ленина.

Гл. предпосылкой перехода к И. в Рос
сии, как и в др. странах, была высо
кая степень концентрации произ-ва. 1-я 
мир. война ускорила комбинирование 
произ-ва, «... т. е. соединение в одном 
предприятии разных отраслей промыш
ленности, представляющих собой либо 
последовательные ступени обработки 
сырья..., — либо играющих вспомога
тельную роль одна по отношению к дру
гой...» (там же, т. 27, с. 312), ускорила 
сращивание пром. капитала с банков
ским. Особенно существенным был сдвиг 
в сторону перерастания частного капита
лизма и гос. капитализма в государ«Первый лозунг». Картина художника Н. Б. Терпсихорова. 1924. Третьяковская галерея. Москва.



ст венно -м о н о п о ли ст и чески й  капит а
ли зм . Ускорилось формирование 
финанс. олигархии, овладевшей веду
щими позициями в экономике страны.

Важнейшая особенность И. в России — 
взаимопроникновение высших форм 
капитализма и докапиталистич. укла
дов — имела противоречивые послед
ствия. Пережитки крепостничества 
сужали базу роста монополий, а сохране
ние за помещиками решающих позиций в 
управлении ущемляло политич. и право
вые интересы всех групп бурж уазии. Но 
эти же факторы облегчали установление 
господства крупного капитала на внутри- 
рос. рынке, ограничивая сферу конку
ренции, создавали особенно большие 
возможности для эксплуатации пролета
риата и мелких производителей. Как и в 
др. развитых странах, в России происхо
дил процесс загнивания монополистич. 
капитала, что, в частности, проявлялось 
в искусственном ограничении и даже пря
мом сокращении произ-ва.

Несмотря на сравнительно высокие в 
нач. 20 в. темпы пром. роста, берёт верх 
тенденция к закреплению и усилению 
общей экономич. отсталости страны уже 
не только на «чисто» крепостнич., но и 
на смешанной крепостническо-монопо- 
листич. основе. Это обусловливалось 
также: непосредств. сращиванием
финанс. капитала с латифундиальной 
системой (к 1914 из более чем 40 млн. 
десятин земель, заложенных помещи
ками в банках, V2 приходилась на долю 
частных банков); широкими масштабами 
личной унии дворянских и сановно-бюро- 
кратич. верхов с крупным капиталом; 
специфич. ролью помещ.-бурж. предпри
нимательства, к-рое, с одной стороны, 
вело к расширению собственного х-ва 
помещиков, ускоряло процесс капитали
зации с. х-ва и даже развитие монополий 
(сах. пром-сти), а с другой — открывало 
дополнит, возможности для интенсифи
кации отработок и кабальной эксплуата
ции крестьянина-арендатора. Не менее 
противоречивыми были последствия про
никновения И. в Закавказье, Ср. Азию и 
др. колон, области Рос. империи: способ
ствуя в нек-рой степени развитию там 
производит, сил (добыча минерального 
сырья и т. п.) и росту раннекапитали- 
стич. отношений, оно вместе с тем вело к 
консервации докапиталистич. форм гнё
та. В результате всех этих процессов, 
протекавших в условиях нарастающей 
клас. борьбы и кризиса всего полукрепо- 
стнич. строя, сложился тип обуржуазив
шегося помещика и капиталиста, связан
ного с казной. Политич. выразителем 
такого типа хозяйствования являлась 
партия о кт я б р и ст о в . По мере возраста
ния веса финанс. капитала, как и буржуа
зии в целом, усиливались попытки пере
распределения в её пользу политич. вла
сти. Но эти попытки носили огранич. 
характер. Поражения, наносимые проле
тариатом в борьбе за гегемонию в осво
бодит. движении, в свою очередь, уско
ряли сближение либералов с финанс. 
капиталом и одновременно с абсолютиз
мом и помещ. реакцией. Общий итог 
состоял в объективной революционности 
всего положения России эпохи И. — в

«...невозможности решить задачи бур
жуазного переворота на данном пути и 
данными (правительству и эксплуататор
ским классам) средствами» (там же, т. 23,
с. 301).

Развитие И. в России было ускорено 
приливом иностр. капитала в ведущие 
отрасли пром-сти (гл. обр. горнодобыва
ющую и металлургию Юга). Иностр. 
капиталисты ориентировались гл. обр. 
на внутр. рынок — гос. и частный, доби
ваясь не столько особых преимуществ, 
сколько получения тех же привилегий, 
что и верхушка рос. капитала. Весь 
иностр. капитал функционировал как 
часть собственно рос. империалистич. 
системы, как одна из наиболее влиятель
ных и реакц. фракций крупной буржуа
зии России.

Роль иностр. займов весьма суще
ственна в эволюции рос. И. Уже в кон. 
19 в. Россия задолжала 4 млрд, руб., к 
1913 внеш. долг возрос до 5,4—5,6 млрд, 
руб. (по разным оценкам). Это заставило 
Россию идти на уступки кредиторам сна
чала в экономич., а затем и военно- 
дипломатич. отношениях. Вместе с тем 
царизм до конца сохранял собственные 
империалистич. цели, особенно в Азии, 
добавив к традиционным новые средства 
их достижения (ж.-д. концессии и банки 
при решающем участии в них царского 
пр-ва). Нек-рое равновесие между двумя 
тенденциями — падением междунар. пре
стижа России и ростом рос. экспансио
низма — резко нарушилось в результате 
воен. поражений в 1915 и 1917, хоз. раз
рухи, увеличения внеш. долга за годы 
войны ещё на 7,2 млрд, руб., в т. ч. на 
2 млрд, за неск. месяцев хозяйничанья 
бурж. Врем, пр-ва. К окт. 1917 необходи
мость соц. революции стала настолько 
острой, что иным путём предотвратить 
общенац. катастрофу было невозможно 
(см. О б щ ена ц и о на льны й  кризис).

Самым важным результатом развития 
И. в России были глубокие изменения в 
социально-клас. структуре общества и 
освободит, борьбе: рост численности и 
особенно обществ, веса пром. пролета
риата (см. Р абочий  кла сс), выступившего 
во главе всех демократии., освободит, 
сил страны; вызревание конфликта про
лет. и полупролет. слоёв деревни с крест, 
и отчасти с гор. (банки) буржуазией в 
условиях сохранения и обострения 
борьбы всего крестьянства против 
помещ. монополии на землю; сближение 
антикодон, и антифеод, борьбы в азиат
ских р-нах империи с общерос. пробле
мой освобождения производит, сил от 
крепостнических пут, уже неотдели
мой от уничтожения гнёта монополи
стич. капитала. Возрастание, с одной 
стороны, материальных элементов для 
обобществления крупного произ-ва и 
контроля за мелкобурж. экономикой, а с 
другой — быстрое созревание класса- 
гегемона, способного опереться на «по
следнее слово» мирового экономич. и 
технич. развития, делали возможным и 
необходимым соединение унаследован
ных от прошлого бурж.-демократич. 
задач с новыми, соц. задачами в едином 
процессе рев. развития. Реализовав эту 
возможность, теоретически обоснован

ную Лениным, Окт. революция 1917 лик
видировала И. в России, начала новую 
эпоху всемирной истории — эпоху пере
хода от капитализма к со ц и а ли зм у  и ком
мунизму. Схему см. на с. 188—189. 
ИНДИЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ГРУППЫ. Действовали после Окт. рево
люции в разное время в Ташкенте, 
Петрограде, Москве, Бухаре, Казани, 
Баку. В И. р. г. входили эмигранты — 
участники инд. нац.-освободит. движе
ния. В февр. 1918 первая из них, во гл. с 
М. Протапом, прибыла в Ташкент. 23 
нояб. 1918 В. И. Ленин принял предста
вителей мусульм. части инд. рев. эмигра
ции Д. и С. Кхейти, затем в мае и июле 
1919 встречался с делегатами И. р. г. 
Передовые члены И. р. г. — М. Али (по
зднее один из организаторов КП Индии), 
М. Шафик (представлял секцию на 2-м 
конгрессе Коминтерна в 1920), Н. Рой и 
др. создали в апр. 1920 в Ташкенте сек
цию индусов КП Туркестана. Несмотря 
на малочисленность и организац. сла
бость, И. р. г. сыграли положит, роль в 
развитии инд. рев.-освободит, движения. 
ИНОРОДЦЫ, в Рос. империи назв., в 
широком смысле слова, большинства 
неслав. подданных, в узком (юридичес
ком) — народов, к-рые жили на особом 
правовом положении. Полный свод зако
нов Рос. империи (т. IX—XVI, кн. 1, 
СПБ, 1911) в 20 в. делил И. на сибирских, 
самоедов Архангельской губ., кочевых 
И. Ставропольской губ., калмыков 
Астраханской и Ставропольской губ., 
киргизов Внутр. орды (казахов), И. обла
стей Акмолинской, Семипалатинской, 
Семиреченской, Уральской и Тургай
ской, И. Закаспийской обл., евреев. 
Законодательство различало оседлых, 
кочевых и бродячих И. В отношении И. 
были определены дискриминац. меры 
при поступлении в уч. заведения, на воен. 
и гос. службу, при выборах в Гос. думу, 
выборе места жительства. Однако цар
ское пр-во выделяло из среды И. родо
племенную и феод, верхушку, предостав
ляя им ряд льгот и привилегий. В усло
виях капиталистич. развития окраин 
империи, сопровождавшегося нещадной 
эксплуатацией И., и обострения борьбы 
за существование среди коренного насе
ления малочисл. хозяйственно и куль
турно отсталые народы начинают выми
рать. После Февр. революции 1917 поло
жение И. по существу не изменилось. 
Врем, пр-во под давлением развернувше
гося нац.-освободит. движения пошло на 
отмену черт оседлости, на введение зем 
ст ва  и м ест н ы х  о р га но в  сам оуправления  
в местах проживания И. Руководство 
новыми органами захватили родо-пле
менная и феод, верхушка, быв. царские 
чиновники. Они стремились противопо
ставить их Советам, к-рые организовы
вали большевики. Окт. революция, про
возгласившая равенство всех народов 
страны, уничтожила само понятие И. 
ИНОСТРАННЫЕ ГРУППЫ РКП(б), см. 
Ф едерация и н о ст р а н н ы х  гр уп п  Р К П (б ). 
ИНОСТРАННЫЕ СЁКЦИИ РКП(б), см. 
Ф едерация и н о с т р а н ны х  групп  Р К П (б ). 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, социальная прослой
ка, состоящая из лиц, занимающихся 
умств. трудом; «... не есть с а м о с т о-
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ВОЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

я т е л ь н ы й  экономический класс...» 
( Л е н и н  В. И., ПСС, т. 14, с. 191). 
И. не имеет особого места в системе 
обществ, произ-ва, своего характера 
отношений к средствам обществ, произ- 
ва; она обслуживает разл. классы обще
ства. В условиях капитализма И. неодно
родна и по экономим, положению, и по 
политич. взглядам. Она пополняется и из 
эксплуататорских, и из эксплуатируемых 
классов. Соответственно отд. группы И. 
выражают обществ, устремления и инте
ресы классов, к-рым они служат. Ленин 
писал, что И. «...всего сознательнее, 
всего решительнее и всего точнее отра
жает и выражает развитие классовых 
интересов и политических группировок 
во всем обществе» (там же, т. 7, с. 343). 
Империалистич. стадия развития капита
лизма обусловила в нач. 20 в. быстрый 
рост И. Числ. И. с 1897 по 1913 увеличи
лась вдвое, а уч-ся в вузах — почти втрое. 
В 1914 было 60 тыс. инж.-технич. работ
ников, 10,2 тыс. преподавателей вузов и

работников науч. учреждений, 280 тыс. 
учителей, св. 20 тыс. актёров, десятки 
тысяч почтово-телегр. служащих и мед. 
работников, сотни тысяч чиновников 
гос. учреждений (см. Чиновничество), 
земских, пром., банковских служащих и 
духовенства. Пополняли И. выпускники 
105 вузов и 450 ср. спец. уч. заведений, в 
к-рых обучалось соответственно 127,4 
тыс. и 54,3 тыс. чел. Значит, часть сту
дентов принадлежала к состоят, слоям 
общества. В 1917 И. насчитывала ок.
1,5 млн. чел., в т. ч. в мае 1917 — 189,6 
тыс. офицеров и воен. чиновников. 
Относительно немногочисл. и самую 
лривилегиров. часть И. составляла дво- 
рянско-помещ. И. и бурж. И. В первую 
входили высшее чиновничество, верхи 
офицерского корпуса и духовенства. Её 
политич. настроения выражали крайне 
правые группы и октябристы — М. В. 
Родзянко, В. В. Шульгин и др.; она зани
мала монархич. позиции. Бурж. И. вклю
чала верхушку работников иск-ва,

научно-технич., врачей, журналистов, 
адвокатов и т. п. Она, как правило, сто
яла на позициях бурж. либерализма, про
водила политику сотрудничества с цариз
мом. Политич. настроения бурж. И. 
выражали гл. обр. кадеты, лидерами 
к-рых были проф. А. А. Мануйлов, при- 
Ьат-доцент П. Н. Милюков, врач А. И. 
Щингарёв. Представители этих групп 
были тесно связаны с крупным капита
лом. Дворянско-помещ. И. мечтала о 
«твёрдой власти», но после неудавшейся 
попытки восстановить монархию в нач. 
марта 1917 открыто не выступала, дей
ствовала «...тайком и осторожно, боясь 
народа» (там же, т. 31, с. 196); будучи 
малочисленной, в ходе политич. разме
жевания присоединилась к бурж. И., 
к-рая играла активную контрреволю
ционную роль.

Большинство И. составляла её демо
кратии. часть — учителя, ср. мед. персо
нал, техники, большая часть ж.-д. и 
почтово-телегр. служащих, младших
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офицеров, деятелей иск-ва, студенче
ства. По материальным условиям жизни 
демократии. И. была на уровне мелких 
собственников и полупролет. элементов. 
Для значит, части И. были характерны, с 
одной стороны, непримиримость к раз
личным формам угнетения, а с другой — 
политич. неустойчивость, непоследова
тельность, эклектичность воззрений, 
вплоть до индивидуализма.

В Февр. революции 1917 значит, часть 
И. приняла активное участие. Вме
сте со всем народом она потянулась к 
политич. деятельности. Доверчивое
отношение к Врем, пр-ву стало характер
ной чертой её политич. поведения. Она 
возлагала большие надежды на Учреди
тельное собрание, высказывалась в 
защиту «чистой демократии» и за созда
ние в России по зап.-европ. образцу 
бурж. парламентарной республики.
Пользовавшиеся в её среде влиянием эсе
ры, меньшевики, мелкобурж. национали
сты стремились подчинить интересы

демократии. И. интересам крупной бур
жуазии.

Сравнительно малочисленной была 
пролет. И. Она формировалась из пере
довых рабочих — М. И. Калинин, Г. И. 
Петровский, Н. Г. Полетаев, С. В. 
Косиор и др., мн. из к-рых стали проф. 
революционерами, а также из лучших 
представителей демократии. И., пере
шедших на позиции рабочего класса, — 
Г. М. Кржижановский, А. В. Луначар
ский, А. М. Коллонтай, П. К. Штернберг 
и др. В своих рядах большевики насчиты
вали мн. высокообразованных людей, в 
лице к-рых Россия имела революцион
нейшую в мире И. Интеллигентам-боль- 
шевикам принадлежала большая роль в 
теоретич. и организац. деятельности 
партии. К нач. 1917 служащих среди чл. 
РСДРП(б) было 25,8% (значит, часть из 
них — проф. революционеры).

Весной—летом 1917 состоялись Все- 
рос. съезды учителей, техников, мед. 
работников, почтово-телегр. и банков

ских служащих, студентов, к-рые образо
вали профсоюзы работников умствен
ного труда. Пёстрый в социальном отно
шении состав союзов обусловливал 
внутр. противоречия. Большевики разоб
лачали контррев. взгляды бурж. И., 
помогали демократич. И. преодолеть 
доверчивое отношение к Врем, пр-ву, 
нейтрализовать её неустойчивость, при
влечь на сторону пролетариата. В массо
вых орг-циях И. большевики создали 
парт, группы, напр. в Петрогр. ун-те, 
Психоневрологии., Технологии., Мед. и 
др. ин-тах столицы; их работой рук. сту- 
денч. орг-ция большевиков при Петер
бургском к-те РСДРП(б).

Большинством профсоюзов И. руково
дили эсеры и меньшевики, частью — 
кадеты. Представители профсоюзов вхо
дили в Совет депутатов трудовой 
интеллигенции. В период двоевластия 
они поддерживали эсеро-меньшевист. 
Советы, во время корниловщины объ
явили себя её противниками, а в сент.
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«В. И. Ленин на фоне Смольного». Картина художника И. И. Бродского. 1925. 
Центральный музей В. И.-Ленина. Москва.

участвовали в Демократическом совеща
нии и выступили против Советов, когда 
они стали большевистскими. 6-й съезд 
РСДРП(б) отмечал, что «... классовое 
содержание деятельности нашей партии 
неизбежно определило отношение к ней 
непролетарских элементов» («КПСС в 
резолюциях...», 9 изд., т. 1, 1983, с. 592).

С целью поддержки контррев. сил верхи 
бурж. И. вошли в «Совет общественных 
деятелей», образованный накануне Госу
дарственного Московского совещания 
1917.

Недовольство политикой Врем, пр-ва, 
ухудшение экономия, положения демо
кратия. И. порождали серьёзные кон

фликты: в кон. сент. 1917 3500 почтово
тел егр. служащих выразили «полное 
недоверие министру»; в развернувшейся 
тогда же стачке железнодорожников 
вместе с рабочими участвовали не только 
низшие, но и средние слои служащих; в 
окт. состоялась стачка петрогр. фарма
цевтов. В стачечной борьбе рабочих уча
ствовали мн. фаб.-зав. служащие, гл. 
обр. технич. и конторские. Большевики 
придавали важное значение вовлечению 
И. в рев. борьбу. 6-й съезд РСДРП(б) 
отмечал, что в органы рабочего кон
троля над произ-вом «... должны быть 
привлечены и представители технически 
научно-образованного персонала» (там 
же, с. 584). Одним из результатов работы 
большевиков среди И. явился рост 
партии за счёт И. По Всерос. переписи 
1922, чл. РКП(б) служащие составляли 
21% к общему числу чл. партии, вступив
ших в неё в 1917. Если вступивших в 
РСДРП(б) служащих за 12 лет (с 1905 по 
1916) насчитывалось, по этим данным, 
1992 чел., то вступивших в 1917 было 
7418 чел., т. е. почти в 4 раза больше. 
Большевики стремились к тому, чтобы 
И. стала союзником пролетариата в соц. 
революции и соц. строительстве. Однако 
добиться этого удалось не сразу. Нали
чие в пролет, партии значит, отряда 
передовой И. сыграло большую роль при 
формировании Сов. пр-ва, гос. аппарата, 
хоз. учреждений.

После Окт. революции политич. раз
межевание И. усилилось. Передовая 
часть И. приветствовала рождение 
нового гос-ва — учёный К. А. Тимиря
зев, инж. М. К. Курако, поэты В. В. 
Маяковский, А. А. Блок, В. Я. Брюсов, 
режиссёры Е. Б. Вахтангов, В. Э. Мейер
хольд, генералы М. Д. Бонч-Бруевич, 
Н. М. Потапов и др. Они приняли актив
ное участие в культурном строитель
стве и защите революции. Часть И. 
стала честно сотрудничать с Сов. вла
стью. Часть И. заняла нейтральные пози
ции либо перешла в лагерь открытой 
контрревол юции. Эсеро-меньшевист.
руководство Всероссийского учитель
ского союза, «Союза союзов служащих 
государственных учреждений», «Викже- 
ля»у «Всерос. союза инженеров», «Все
рос. союза техников» заявило о неприз
нании Сов. пр-ва, толкнула часть И. на 
путь саботажа. Особую опасность пред
ставляла враждебная деятельность гене
ралов и офицеров, имевших большие 
связи в армии.

Большевики в первые же дни соц. 
революции заявили о готовности сотруд
ничать с деятелями науки, техники и 
иск-ва. 29 окт. (11 нояб.) 1917 было опуб
ликовано обращение К интеллигенции 
России нар. комиссара по просвещению с 
призывом принять участие в соц. строи
тельстве. В ходе острой идейной борьбы 
с «левыми коммунистами» и идеологами 
Пролеткульта В. И. Лениным была 
доказана необходимость вовлечения 
представителей бурж. культуры в строи
тельство нового общества. Бережное 
отношение к И., широкая разъяснит, 
работа среди неё и решит, борьба с орга
низаторами контррев. выступлений обес
печили массовый поворот И. к сотрудни



честву с Сов. властью. В противовес 
контррев. Всерос. учит, союзу 4(17) дек.
1917 был образован «С ою з уч и т е ле й -  
инт ернационалист ов» . Старые специа
листы в комсоставе Кр. Армии в кон.
1918 составили 75%. В профсоюзах 
работников сов., гос. и обществ, учре
ждений, деятелей иск-ва и др. специали
стов, стоявших на платформе Сов. вла
сти, насчитывалось ок. 800 тыс. чел. С 
1918 партия стала принимать меры по 
подготовке новой, соц. И. 2 авг. СНК 
принял декрет «О правилах приёма в выс
шие учебные заведения», расширивший 
возможность поступления в вузы для 
пролет, молодёжи; началось создание 
сов.-парт, школ; в июне была осн. 
С оциалист ическая  академ ия общ ест вен
ны х наук. В то же время продолжалась 
борьба за старую И., к-рая под рук. Ком. 
партии меняла свои идейные взгляды и 
становилась активным участником 
строительства социализма. Окт. револю
ция положила начало формированию 
новой, нар. И., к-рая состоит из людей, в 
подавляющем большинстве вышедших 
из среды рабочих и крестьян. Сов. И. 
имеет с рабочим классом и колх. кре
стьянством общие цели и марксистско
ленинскую идеологию. Сов. И. участвует 
в совершенствовании социалистического 
общества в СССР, в развитии соц. эконо
мики, науки, иск-ва и лит-ры. Социализм 
создал неисчерпаемые возможности для 
применения знаний, способностей 
каждого интеллигента. Невиданного рас
цвета достигли сов. наука, техника, 
лит-pa, живопись, музыка, театр, иск-во 
и т. д. И. является верным помощником 
Ком. партии в воспитании трудящихся в 
духе марксизма-ленинизма, пролет, соц. 
интернационализма и советского патрио
тизма.
ИНТЕРВЁНЦИИ АНТАНТЫ, осуществля
лись в 1918—22 державами А н т а н т ы  с 
целью захвата сов. терр., свержения 
совм. с внутр. контррев. силами Сов. 
власти и восстановления в России бурж.- 
помещ. строя; начались на завершающем 
этапе триумфального шествия Сов. вла
сти на окраинах страны и начала Гражд. 
войны. Империалистич. державы пресле
довали и свои особые интересы: Велико
британия и США стремились к расчлене
нию России на ряд зависимых от них 
гос-в, а Франция — к возрождению мощ
ной и единой России как потенциального 
союзника против Германии; Япония 
хотела ограничить влияние США на 
Д. Востоке, захватить сов. терр. вплоть 
до оз. Байкал. Выступив фактически 
организатором Гражд. войны в России, 
Антанта прибегла после Окт. революции 
1917 к «скрытой» интервенции (матер, 
поддержка бурж.-националистич. эле
ментов, казачьей верхушки, белогвар- 
дейщины и др.), а в марте—апр. 1918 
начала вооруж. вторжение (его состав
ная часть — мятеж Ч ехословацкого  к о р 
пуса) в соответствии с англо-франц. 
соглашением (дек. 1917) о разделе «зон 
действия». Союзниками Антанты на 
Украине и в Прибалтике выступали (с 
нояб. 1918) и герм, войска. В результате 
героич. борьбы сов. народа и Кр. Армии 
под рук. Ком. партии, мощного партиз.

движения, а также движения солидарно
сти трудящихся капиталистич. стран с 
Сов. Россией планы Антанты потерпели 
крах.

И. А. н а  С е в е р е  осуществлялась 
Великобританией, США, Францией, 
Италией, Финляндией (числ. оккупац. 
войск в авг. 1918 — ок. 20 тыс. чел.; до 
окт. команд, англ. ген. Ф. Пуль). Для 
маскировки своих целей представители 
Антанты 2 марта 1918 заключили с мень
шевистско-эсеровским исполкомом Мур
ман. Совета во гл. с А. М. Юрьевым 
(Алексеевым) «словесное соглашение» о 
совм. действиях против «герм, опасно
сти». 6 марта в Мурман, порт вошёл англ, 
крейсер «Глория» с десантом мор. 
пехоты (170 чел., 2 орудия), 14 марта был 
высажен десант с англ, крейсера «Ко
крейн», 18 марта — с франц. крейсера 
«Адмирал Об», 24 мая прибыл амер. 
крейсер «Олимпия» с отрядом пехоты. 
Гл. ставку империалисты Антанты 
делали на силы рос. контрреволюции и 
находившихся в стране иностранцев, слу
живших в старой рус. армии. Под предло
гом отправки на родину из внутр. обла
стей России на С. перебрасывались 
отряды сербов, чехов, поляков и др. (с 
апр. по май переправлено ок. 5,5 тыс. 
чел.). Руководил этим дипл. корпус во гл. 
с амер. послом Д. Фрэнсисом. По указа
нию Сов. пр-ва местные парт., сов. и 
проф. органы приняли ряд мер по обо
роне С., сформировали красногвард. 
отряды — в осн. из ж.-д. рабочих. В 
апр.—мае для охраны Мурман, ж. д. из 
Центра прибыли 2 отряда (в 350 и 450 
чел.). В 1-й пол. апреля красногвардейцы 
изгнали вторгшихся на терр. Кемского у. 
белофиннов.

Несмотря на требования Сов. пр-ва 
(ноты от 6 и 14 июня) вывести иностр. 
войска и воен. корабли с сов. терр. и из 
сов. сев. вод, страны Антанты продол
жали наращивать свои воен. силы. 3 
июля отряд интервентов захватил Кемь, 
разогнал уездный Совет, расстрелял 
его рук. большевиков А. А. Каменева, 
Р. С. Вицупа, П. Н. Малышева. 6 июля 
союзное командование заключило с 
Юрьевым (объявленным Сов. пр-вом вне 
закона) «врем, соглашение», к-рое обес
печивало дальнейшую оккупацию С. 2 
авг. интервенты высадили в Архангель
ске десант; одновременно в городе прои
зошёл контррев. мятеж, было образо
вано марионеточное «пр-во» — « В ер хо в
ное уп р а влени е  С еверной област и»  во гл. 
с нар. социалистом Н. В. Чайковским.

В захваченных р-нах интервенты, опи
раясь на белогвардейцев, установили 
режим террора: тысячи людей были каз
нены, погибли от голода, болезней и 
истязаний. Оккупанты захватили и 
вывезли матер, ценности на сумму ок. 3,5 
млн. ф. ст. В результате действий сов. 
войск и партизан на С. в ходе Граждан
ской войны Антанта в июне 1919 начала 
эвакуацию своих сил (закончилась в 
февр. 1920). В марте 1920 на С. была 
повсеместно восстановлена Советская 
власть.

И . А .  н а  Д. В о с т о к е  осущест
влялась США, Японией, Великобритани
ей, Францией, Италией, королев. Румы

нией, бурж.-помещ. Польшей и Китаем; 
с апр. 1920 — только Японией. Гл. орга
низатором И. А. на Д. Востоке являлось 
пр-во США. Опираясь на заключённое 2 
нояб. 1917 соглашение с Японией («со
глашение Лансинг— Исии»), по к-рому 
признавались «особые интересы» Японии 
в Китае, оно намеревалось использовать 
Японию в качестве ударной силы против 
Сов. Республики на Д. Востоке, но доби
валось гарантий, что после выполнения 
поставленной задачи япон. войска будут 
выведены. Япон. империалисты наде
ялись использовать это соглашение для 
захвата Д. Востока.

И. А. началась под предлогами 
защиты иностр. граждан на Д. Востоке, 
устранения опасности, якобы возникшей 
со стороны австро-герм. военнопленных, 
и оказания помощи в эвакуации Чехосл. 
корпуса. 11(24) нояб. 1917 во Владивос
ток прибыл амер. крейсер «Бруклин», в 
кон. дек. 1917 — нач. янв. 1918 — япон. 
крейсеры «Ивами» и «Асахи», англ, 
крейсер «Суффолк». Интервенты воз
держивались от оккупации Дальневост. 
края, опасаясь, что это толкнёт Сов. 
пр-во на заключение мира с Германией, и 
пытались использовать для свержения 
Сов. власти силы рос. контрреволюции; 
их ставленниками были Г. М. Семёнов 
(в Забайкалье), И. М. Гамов (в Амур
ской обл.), И. М. Калмыков (в При
морье).

Заключение Б р е с т с ко го  м ира  1918, 
подавление контррев. С ем ёнова мят еж а  
и Гам ова мят еж а  1918 побудили правя
щие круги Антанты перейти к открытой 
воен. интервенции. Поводом послужило 
провокац. нападение в ночь на 5 апр. 1918 
«неизвестных лиц» на Владивосток, отде
ление япон. торг, конторы «Исидо». 5 
апр. во Владивостоке высадились 2 япон. 
роты и полурота англ. мор. пехоты, 6 
апр. — ещё 250 япон. матросов. Одновре
менно начал новое наступление на Забай
калье Семёнов, а в мае активизировался 
Калмыков (см. К а лм ы ко вщ и н а );  оба 
получили от интервентов вооружение и 
боеприпасы. Антанта использовала в 
своих целях и контррев. мятеж Чехосл. 
корпуса. 29 июня белочехи, к-рых во 
Владивостоке насчитывалось до 15 тыс., 
произвели контррев. переворот и поста
вили у власти в городе меньшевистско
эсеровскую думу. Пред, исполкома Вла
дивосток. Совета К. А. Суханов и др. 
чл. Совета были расстреляны. 6 июля 
интервенты объявили город, где обосно
вались контррев. «Врем, пр-во авт. Сиби
ри» и затем « Д ело во й  каб инет »  ген. 
Д. Л. Хорвата, под протекторатом 
союзных держав.

После поражения внутр. контрре
волюции и белочехов И. А. усилилась. 
6 июля 1918 пр-во США приняло реше
ние об участии своих войск в оккупации 
Дальневост. края. Был разработан план 
совм. вторжения союзных держав на 
Д. Восток и в Сибирь. Сов. Д. Восток 
подвергся нападению объединённых сил 
интервентов и внутр. контрреволюции с 
Ю. и 3. и оказался отрезанным от Сов. 
Республики, к-рая в то время не могла 
оказать ему помощь. Под натиском пре
восходящих сил противника немного-
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числ., разрозненные, плохо обученные и 
вооружённые отряды Кр. Гвардии, 
несмотря на проявленный их бойцами 
героизм, вынуждены были отступить. 
Осенью 1918 весь Д. Восток находился 
под властью интервентов (числ. к нач. 
1919 — св. 150 тыс. чел.). Интервенцио
нист. командованию принадлежало 
общее руководство вооруж. силами рос. 
контрреволюции. В целях «освоения» 
Д. Востока державы Антанты открыли в 
разл. городах края филиалы банков, 
представительства, акц. торгово-пром. 
предприятия и др. Ущерб, нанесённый 
нар. х-ву Д. Востока, по неполным дан
ным, составил ок. 300 млн. руб. золотом. 
Совм. с белогвардейцами интервенты 
установили на Д. Востоке режим терро
ра. Разгром Кр. Армией в кон. 1919 — 
нач. 1920 белогвард. войск, мощное 
партиз. движение заставили оккупантов 
(кроме япон.) в янв.—апр. 1920 эваку
ироваться с Д. Востока; япон. интер
венты покинули в окт. 1922 Юж. При
морье, а в 1925 — Сев. Сахалин.

И. А. в С р. А з и и  осуществлялась 
Великобританией, стремившейся вер
нуть утраченные после Окт. революции 
1917 позиции в экономике Туркестана, 
где англ, монополисты с нач. 20 в. захва
тили большую часть хлопкоочистит., 
хлопкомаслодельной и нефт. пром-сти. 
Осуществление экспансионист, планов 
было возложено на созд. после Февр. 
революции «Брит. воен. миссию в Турке
стане» во гл. с ген. У. Маллесоном. 
Находясь с авг. 1917 в Мешхеде (Пер
сия), миссия установила связи с тур- 
кест. бурж. националистами и клери- 
кально-феод. кругами, с реакц. пр-вами 
Бухары и Хивы. После Окт. революции 
она стала гл. организац. и руководящим 
центром всех антисов. сил в Туркестане. 
В янв.— июле 1918 англ, империалисты 
пытались завладеть Туркестаном посред
ством сил внутр. контрреволюции. Осу
ществляя скрытое вмешательство во 
внутр. дела края в виде финанс. и военно- 
технич. помощи местным контррев. 
силам, они поддерживали «Кокандскую 
автономию» (предоставив ей ден. 
помощь в размере 500 тыс. руб.), «Шура- 
и-Улема», «Шура-и-Ислам», «Алаш», 
«Алаш-орду» и «Алашскую автономию»; 
вооружали и готовили армию бухарского 
эмира. В нач. 1918 с помощью англ, аген
тов в Ташкенте была созд. «Туркест. 
воен. орг-ция», имевшая целью сплотить 
все контррев. силы и развернуть борьбу 
за свержение Сов. власти в Туркестане. 
Используя идеи панисламизма и пантюр
кизма, играя на нац. и религ. чувствах, 
англ, агенты пытались побудить населе
ние Туркестана выступить за отделение 
своего края от Сов. России.

После ликвидации «Кокандской авто
номии» (февр. 1918) под предлогом 
защиты интересов Великобритании от 
угрозы со стороны Германии и Турции 
началась переброска англ, войск в Пер
сию, граничащую с Закасп. обл. Под 
рук. англ, агентов эсеры, меньшевики, 
туркест. националисты и рус. белогвар
дейцы в июле 1918 подняли в Асхабаде 
антисов. мятеж, захватили Закасп. обл. и 
создали марионеточное Закаспийское

временное «правительство». 26 июля по 
указанию Маллесона это «пр-во» приз
вало «на помощь» англ, войска.

28 июля из Мешхеда в р-н ст. Байрам- 
Али, где закрепились эсеро-белогвард. 
банды, прибыла англ, пулемётная коман
да; 12 авг. англ, войска (перейдя границу 
у ст. Артык) заняли Асхабад (где разме
стился Маллесон со своим штабом) и 
нек-рые др. пункты на Закасп. ж. д. 
Красноводск стал базой интервентов. 
Англ, военно-дипл. миссия в Ташкенте 
вступила в контакт с басмачами, поддер
живала деятельность «Туркестанского 
союза борьбы с большевизмом». Устано
вив режим террора, интервенты огра
били край.

Однако планы захвата Туркестана с 
помощью бурж. националистов, белока
заков и белогвардейцев были сорваны 
благодаря энергичной деятельности Ком. 
партии и пр-ва Сов. Туркестана, опирав
шихся на поддержку широких масс трудя
щихся. В апр.—июле 1919 англ, войска 
эвакуировались из Закасп. обл. в Персию.

И. А. в З а к а в к а з ь е  началась 4 
авг. 1918 высадкой англ, войск в Баку для 
поддержки контррев. «Диктатуры 
Центрокаспия» в борьбе против мест
ных рев. сил, а также против тур. войск 
(см. Интервенции Четверного союза); 
осуществлялась Великобританией. Под 
натиском тур. войск 14 сент. англ, интер
венты (ок. 1 тыс. чел., 16 орудий и неск. 
броневиков) оставили город и угнали 
суда Касп. флотилии. В нояб. англ, окку
панты вновь прибыли в Баку; к нач. 1919 
под их властью оказалась Батумская обл. 
(Аджария), англ, войска (ок. 30 тыс. 
чел.) расположились во всех стратегич. 
пунктах и адм. центрах Грузии. В нояб. 
1918 Антанта развернула также интер
венцию на Ю. России (в Бессарабии, 
Крыму, на Ю. Украины и Сев. Кавказе). 
Восстановление Сов. власти в Азербайд
жане (апр. 1920), образование Арм. ССР 
(нояб. 1920) и Груз. ССР (февр. 1921) 
прекратили иностр. вмешательство в 
Закавказье. С разгромом белогвардей- 
щины (нояб. 1920) потерпела крах и 
И. А. на Ю. России.
ИНТЕРВЁНЦИИ ЧЕТВЕРНбГО СОЮЗА,
осуществлялись в 1918 Германией и её 
союзниками в 1-й мир. войне (см. 
Четверной союз) с целью захватов сов. 
терр. и их колонизации, свержения совм. 
с внутр. контррев. силами Сов. власти (в 
начальный период её становления и упро
чения) и реставрации в России бурж.- 
помещ. строя; составная часть экспансии 
герм, империализма на В. Ещё в ходе 1-й 
мир. войны кайзеровские войска оккупи
ровали (с лета 1915) всю Литву, части 
Белоруссии, Моонзундских о-вов, Латвии 
и Зап. Украины. К нояб. 1917 на Воет, 
фронте находилась */3 герм, армии (св.
1,7 млн. чел.). 18 февр. 1918, нарушив 
достигнутое с Сов. Республикой на пере
говорах в Брест-Литовске соглашение о 
перемирии, войска Четверного союза на 
Воет, фронте (50,5 пех. и 9 кав. герм, 
дивизий; 13 пех. и 2 кав. австро-венг. 
дивизии; главком ген.-фельдм. принц 
Леопольд Баварский, нач. штаба ген. 
М. Гофман) перешли в наступление по 
всей линии от Балт. м. до Карпат.

Вооруж. сил, способных сдержать их 
натиск, на рус. фронте не было: дезорга
низованная старая армия, оказывая сла
бое сопротивление, отступала; вторже
ние интервентов вызвало активизацию 
рос. контрреволюции.

Под рук. большевиков развернулась 
энергичная работа по мобилизации сил 
для отпора врагу. 20 февр. Сов. пр-во 
обратилось с воззванием «К трудящемуся 
населению всей России»; созд. во гл. с 
В. И. Лениным Врем, исполнит, к-т 
СНК (из 5 чл.) уполномочивался решать 
вопросы обороны страны. Программой 
защиты Сов. Республики стал написан
ный Лениным и принятый 21 февр. 
декрет-воззвание СНК «Социалистичес
кое отечество в опасности!». Особое 
внимание Ком. партия уделяла организа
ции Кр. Армии. Принимались экстрен
ные меры по налаживанию воен. произ- 
ва и ж.-д. транспорта, обеспечению дей
ствующих войск продовольствием, 
вооружением и боеприпасами, укрепле
нию тыла (в первую очередь — ликвида
ции контррев. очагов). В пром. центрах 
проходила запись добровольцев в Кр. 
Армию; тысячи коммунистов были 
направлены в ряды действующих войск. 
На осн. направлениях интервентам было 
оказано организ. сопротивление. В тылу 
врага развёртывалось повстанческо- 
партиз. движение, охватившее широкие 
слои трудящихся. Борьба сов. народа 
18—24 февр. с оккупантами показала, 
что их расчёты на молниеносную победу 
провалились. Ленин отметил, что эта 
неделя «... войдет как один из величай
ших исторических переломов в историю 
русской — и международной — револю
ции», что она «... подняла русскую рево
люцию на неизмеримо более высокую 
ступень всемирно-исторического разви
тия» (ПСС, т. 35, с. 393, 395).

Несмотря на заключение Брестского 
мира 1918, интервенты продолжали 
наступление. К лету 1918 они захватили 
терр. св. 1 млн. км2 в Европ. части России 
с нас. св. 50 млн. чел., где добывалось 
90% кам. угля и 73% жел. руды, находи
лось 54% предприятий и 33% ж.-д. сети 
страны. Положение Сов. Республики 
усугублялось начавшейся весной 1918 
интервенцией Антанты. В мае—июне в 
Грузию вторглись герм, войска; тур. 
войска ещё в февр. начали наступление в 
Закавказье. Оккупир. терр. подверга
лись беспощадному разграблению, тру
дящиеся страдали от эксплуатации, 
голода и жестоких репрессий. Интер
венты восстанавливали в захваченных 
обл. бурж.-помещ. строй, пытались при
крыть оккупац. режим ширмой «гос. 
образований» и марионеточных «пр-в», 
приступили к формированию белогвард. 
войск.

В результате развернувшейся под рук. 
большевиков героич. борьбы сов. народа 
и Кр. Армии, мощного повстанческо- 
партиз. движения (руководство к-рым 
ЦК партии осуществлял через подполь
ные болыпевист. орг-ции) планы интер
вентов потерпели крах. Упрочение Сов. 
власти, поражение Четверного союза в
1-й мир. войне и его распад, революция
1918—19 в Германии позволили Сов.
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пр-ву в нояб. 1918 аннулировать Брест
ский мир и провести в 1918—19 операции 
Кр. Армии по освобождению Прибалти
ки, Белоруссии и Украины. Восстановле
ние Сов. власти в освобождённых обл. и 
образование там новых Сов. республик 
явились торжеством ленинской нац. 
политики, знаменовало новый этап в раз
витии военно-политич. союза народов 
Сов. страны, способствовали укрепле
нию руководящей роли Ком. партии.

Г е р м ,  и н т е р в е н ц и я  в П р и 
б а л т и к е  и Б е л о р у с с и и ,  нача
лась 18 февр. на петрогр. (в Прибалтике) 
и центр, (в Белоруссии) направлениях 
Воет, фронта (всего 25 пех. и 4,5 кав. 
герм, дивизий); вспомогат. роль отводи
лась в Белоруссии 1-му польск. корпусу 
ген. И. Р. Довбор-Мусницкого, к-рый 
поднял здесь антисов. мятеж (см. Дов
бор-Мусницкого мятеж 1918). 23 февр. 
герм, войска вышли на подступы к Реве
лю, Пскову и Полоцку.

21 февр. для организации отпора врагу 
были созд. Чрезвычайный штаб 
Петрогр. ВО и К-т рев. обороны (Я. М. 
Свердлов — пред., В. Д. Бонч-Бруевич,
С. И. Гусев, К. С. Еремеев, Н. В. Кры
ленко, Н. И. Подвойский, К. А. Мехоно- 
шин и др.). На важнейшие участки фрон
та, в р-ны прифронтовой полосы К-т 
направил 42 комиссара (в большинстве — 
коммунисты). По инициативе Ленина К-т 
вынес постановление о привлечении в 
ряды сов. войск офицеров старой рус. 
армии, части из к-рых было доверено 
командование важными боевыми участ
ками фронта. В февр.—мае было осу
ществлено перебазирование кораблей 
Балт. флота из Ревеля и Гельсингфорса в 
Кронштадт (см. Ледовый поход Бал
тийского флота). В Петрограде день 23 
февр. был объявлен Днем защиты соц. 
Отечества. С 19 февр. по нач. марта в 
красноарм. и партиз. формирования 
здесь вступило ок. 38 тыс. чел. В Москве 
в Кр. Армию записалось до 20 тыс. чел., 
в Белоруссии — ок. 10 тыс. чел., в Смо
ленске — 1 тыс., добровольч. отряды 
прибывали на фронт из Перми, Челябин
ска и др. пром. городов Урала. Героич. 
оборона сов. войсками Ревеля и Пскова 
сбила темп наступления герм, войск, 
позволила осуществить эвакуацию скла
дов Сев. фронта (оценивались в 400 млн. 
руб.), воен. имущества и др. материаль
ных ценностей со всех станций до Луги, 
кораблей и имущества Ревельской воен.- 
мор. базы. С вынужденным отходом сов. 
войск из Пскова и Ревеля (25 февр.) были 
усилены (за счёт пополнений из Петро
града, Шлиссельбурга, Кронштадта и др. 
мест) отряды, действовавшие на псков- 
ско-лужском направлении, упрочена обо
рона Дновского ж.-д. узла и Гдова (ком. 
отряда Я. Ф. Фабрициус). В тылу против
ника созд. 25 партиз. отрядов (по 100— 
150 чел.); при помощи образованных в 
прифронтовой полосе ВРК было воору
жено 12 тыс. крестьян. В нач. марта сов. 
войска заняли оборону в р-не Ямбурга, на 
рубеже р. Луга.

Ожесточённые бои велись и в Белорус
сии, где сов. войска составляли 2 фронта; 
Зап. (команд. А. Ф. Мясников) и Зап. по 
борьбе с контрреволюцией (команд.

Р. И. Берзин). К 27 февр. сов. войска во 
взаимодействии с партизанами остано
вили наступление герм, частей от 
Полоцка на Витебск. К нач. марта из 
Витебска, Орши, Могилёва и др. мест 
удалось вывезти ок. 20 тыс. вагонов с 
воен. имуществом, а из Гомеля — склады 
Зап. фронта и все исправные паровозы. 
Под натиском превосходящих сил про
тивника сов. войска были вынуждены 
отступить, но в сер. марта им удалось 
занять устойчивую оборону по линии 
Горки (50 вёрст юго-восточнее Орши) — 
Конотоп.

Во время полученной с заключением 
Брестского мира передышки парт., сов. и 
воен. органы, следуя указаниям Ленина, 
провели ряд экстренных мероприятий: из 
прифронтовой зоны (в первую очередь 
из Петрограда) в Поволжье, Москву и 
др. города Центр. России эвакуировались 
рабочие, а также пром. оборудование и 
др. материальные ценности; усиливалась 
инж. и противовозд. оборона Петрогра
да; формировались новые части Кр. 
Армии; были созд. Сев. и Зап. участки 
отрядов завесы, Петрогр. и Моек, р-ны 
обороны. В целях безопасности центр, 
парт, и сов. органы переехали в Москву.

Ко времени установления демаркац. 
линии (авг. 1918) под господством герм, 
интервентов оказались Эстония. Латвия, 
Литва, часть Псковской и Петрогр. губ.,
б. ч. Белоруссии. При поддержке бурж. 
националистов и белогвардейцев окку
панты созд. в Прибалтике ряд марионе
точных «гос. образований»; с соизволе
ния интервентов существовала «Белорус
ская народная республика». Подготавли
вая колонизацию Прибалтики, герм, 
оккупанты запретили все партии, проф
союзы и обществ, орг-ции, закрыли 
газеты и журн. (на нац. и рус. яз.); препо
давание в прибалт, школах велось только 
на нем. яз. В карат, экспедициях интер
вентов участвовали прибалт, бароны и 
националистич. буржуазия. В Минске 
были созд. 2 концлагеря (3600 чел. 
заключённых), в тюрьмах Ревеля находи
лось св. 5 тыс. заключённых. Осущест
влялось систематич. ограбление занятых 
р-нов.

Организатором освободит, борьбы 
трудящихся против оккупантов высту
пило большевист. подполье. Огромный 
размах имело партиз. движение в Бело
руссии. В Бобруйском у. существовала 
Рудобельская партиз. республика. На 
Псковщине партизаны восстановили 
Сов. власть на терр. 5 волостей Остров
ского и 2 волостей Опочецкого уу. В 
Литве с 1915 действовали против интер
вентов «лесные братья» (партизаны); в 
Ковенской губ. их насчитывалось до 20 
тыс. В Латвии и Эстонии осн. формами 
борьбы рабочего класса были экономии, 
и политич. стачки, саботаж, а у крестьян
ства — отказ от выполнения повинно
стей; в нек-рых уездах действовали 
партиз. отряды.

С нач. в нояб. 1918 частичной эвакуа
ции герм, войск Кр. Армия очистила от 
интервентов б. ч. терр. Прибалтики и 
Белоруссии; здесь была восстановлена 
Сов. власть. Остававшиеся в Белоруссии 
и гл. обр. в Прибалтике герм, войска (до

дек. 1919) выступали союзниками Ан
танты в антисов. интервенции.

Г е р  м.-а в с т р .  и н т е р в е н ц и я  
н а  У к р а и н е  и Ю. Р о с с и и  
началась 18 февр. на юж. направлении 
Воет, фронта. Определ. роль в политич. 
подготовке интервенции сыграла 
контррев. Центральная рада, пытавша
яся восстановить свою власть на Украине 
с помощью иностр. войск. Заключённое 
ею с Четверным союзом 27 янв. (9 февр.) 
Брест-Литовское соглашение 1918 
послужило ширмой для прикрытия окку
пации. Общая числ. оккупац. войск пре
вышала 300 тыс. чел., вместе с интервен
тами шли остатки (ок. 2 тыс. чел.) войск 
Центр, рады. Гл. направления вторже
ния: из р-на Ковеля на Киев, Полтаву, 
Харьков, Ростов-на-Дону; вдоль ж.-д. 
линии Пинск—Гомель—Брянск; вдоль 
ж.-д. линии Львов—Тернополь—Жме
ринка — Вапнярка—Одесса. 18 февр. 
герм, войска заняли Луцк, 20 февр. — 
Ровно, 21 февр. — Новоград-Волынский, 
22 февр. — Коростень, 24 февр. — Жито
мир. Серьёзное сопротивление интер
венты встретили под Бердичевом, где с 
22 по 26 февр. сражался отряд ВРК Юго- 
Зап. фронта под команд. В. И. Киквидзе.

21 февр. СНК РСФСР в телеграмме 
Нар. секретариату УССР поставил 
задачу организации отпора австро-герм. 
интервентам. 22 февр. ЦИК Советов 
Украины принял обращение к трудя
щимся с призывом к защите Республики 
и образовал Чрезвычайный к-т «по обо
роне революции от зап. империалистов» 
(С. С. Бакинский, Ю. М. Коцюбинский, 
Я. В. Мартьянов, В. М. Примаков, Н. А. 
Скрыпник). Несмотря на малочислен
ность (25 тыс. на всём фронте), сов. 
войска оказали упорное сопротивление 
оккупантам. В кон. февр. развернулись 
бои на подступах к Киеву, обороной 
к-рого руководил оперативный штаб 
Юго-Зап. фронта во гл. с А. В. Павло
вым; участие в её организации прини
мали Е. Б. Бош, Н. Л. Богданов, В. Н. 
Боженко, Я. Б. Гамарник, А. В. Грине- 
вич, В. М. Довнар-Запольский, А. В. 
Иванов, В. Н. Исакович, И. Ю. Кулик, 
Г. И. Чудновский и др. Усилиями боль
шевиков были сформированы красног- 
вард. отряды, в состав к-рых вошли и 
интернационалисты (поляки, сербы, 
чехи). Однако 1 марта сов. войска были 
вынуждены отступить, герм, интервенты 
заняли город; 7 марта сюда прибыло 
марионеточное «пр-во» « Украинской 
народной республики». Оборона Киева 
позволила вывезти в глубь страны 75% 
подвижного состава Юго-Зап. ж. д., при
нять меры к защите Левобережной 
Украины.

Силам интервентов на Ю. Украины 
противостояли 1-я армия (команд. П. В. 
Егоров) и 3-я армия (команд. П. С. Лаза
рев), объединённые в Юж. фронте и 
занимавшие оборону на рубежах Знамен
ка, Помошная, Бирзула, Раздельная, 
Одесса; оборону Бирзулы возглавил
А. Г. Железняков. Важное значение для 
организации отпора австро-герм. интер
вентам имели указания Ленина, помощь 
Сов. России Украине. По рекомендации 
Ленина пр-во УССР назначило В. А.
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Антонова-Овсеенко Главковерхом войс
ками Сов. Украины. В письме чрезвы
чайному комиссару р-на Украины Г. К. 
Орджоникидзе от 14 марта Ленин наме
тил программу обороны Ю.: «Немедлен
ная эвакуация хлеба и металлов на вос
ток, организация подрывных групп, соз
дание единого фронта обороны от 
Крыма до Великороссии с вовлечением в 
дело крестьян...» (ПСС, т. 50, с. 50). С 1 
марта по 15 апр. 1918 на Украину из 
Центра было отправлено 112 тыс. винто
вок, 378 пулемётов, 150 миномётов и бом
бомётов, боеприпасы; неоднократно 
посылались продовольствие, медикамен
ты, крупные суммы денег. В распоряже
ние Антонова-Овсеенко поступили 
группы войск Р. Ф. Сиверса, Ю. В. Саб
лина и Г. К. Петрова, высвободившиеся 
после разгрома калединщины. Значит, 
работу по укреплению обороны 
Украины провели Чрезвычайный штаб 
по организации обороны и рев. войны 
Донецко-Криворожской сов. республики 
(ДКСР; созд. 7 марта, пред. М. Л. Рухи- 
мович), Центр, штаб Кр. Гвардии Дон
басса (пред. Д. И. Пономарёв), Чрезвы
чайный штаб по обороне Екатерино- 
слава (пред. В. К. Аверин), штаб Кр. 
Гвардии Одессы (пред. М. И. Чижов), 
Севастопольский обл. военно-рев. штаб 
(пред. М. М. Богданов) и др. Большое 
значение в деле подъёма трудящихся 
масс Украины на борьбу с врагом имел
2-й Всеукр. съезд Советов (17— 19 марта, 
Екатеринослав). На оккупир. терр. 
росло повстанческо-партиз. движение. В 
составе красноарм., красногвард. и 
партиз. отрядов находилось св. 10 тыс. 
интернационалистов; были образованы 
интернац. отряды под команд. Ф. Гаше
ка, Д. Сердича, Т. Дундича и др.

После многодневных боёв интервенты, 
захватив 31 марта Ворожбу, смогли прод
винуться к границе РСФСР и Харькову. 
Угроза окружения заставила сов. войска 
14 марта оставить Одессу. 17 марта герм, 
войска захватили Николаев, 19 марта — 
Херсон. Значит, силы оккупанты были 
вынуждены бросить на подавление 
вспыхнувших в их тылу вооруж. восста
ний трудящихся в Херсоне (20 марта — 5 
апр.) и Николаеве (22—25 марта). 3 апр. 
войска 2-й армии оставили Екатерино
слав. Ожесточённые бои велись на 
подступах к Харькову (общее руковод
ство сов. войсками здесь осуществлял 
Киквидзе). В боях за Харьков отличи
лись 1-й Луганский соц. отряд во гл. с 
К. Е. Ворошиловым и А. Я. Пархомен
ко, сводный отряд Примакова, экипаж 
бронепоезда Л. Г. Мокиевской-Зубок и 
др. Под натиском превосходящих сил 
врага сов. войска 8 апр. оставили город. 
При отходе в арьергардных боях участво
вали пред. СНК Артём (Ф. А. Сергеев) и 
др. наркомы ДКСР.

Нарушив условия Брестского мира, 
герм, интервенты вторглись на терр. 
РСФСР, захватили Новозыбков, Клин- 
цы, ст. Унеча, Белгород, угрожая Брян
ску и Курску. Не решившись на дальней
шее расширение агрессии, герм, коман
дование 4 мая на ст. Коренево (ж.-д. 
линия Курск—Ворожба) подписало с 
представителями РСФСР соглашение о

прекращении воен. действий на Курском 
направлении и установлении «нейтраль
ной зоны» (шириной 10 км) от Рыльска 
до Суджи.

Во 2-й пол. апреля интервенты развер
нули наступление на Крым. После тяжё
лых боёв сов. войска (Верх, военно-рев. 
штаб возглавляли Ю. П. Гавен и Н. А. 
Пожаров) в кон. апреля эвакуировались 
морем в Ейск. Часть кораблей Черно
мор. флота перебазировалась из Сева
стополя в Новороссийск, где нек-рые из 
них в связи с угрозой захвата 18— 19 июня 
были затоплены. С кон. апреля сов. 
войска были вынуждены начать отход из 
Донбасса (к Ростову-на-Дону, а также 
через Донские степи к Царицыну). Раз
вернулась подготовка к отражению 
интервентов на Дону и Сев. Кавказе. Под 
рук. Орджоникидзе действовал Чрезвы
чайный штаб обороны Донской сов. 
республики. Командование вооруж. 
силами на Дону и Сев. Кавказе осущест
влял военрук Сев.-Кавк. воен. округа
А. Е. Снесарев. В целях объединения сил 
для борьбы с интервентами и белогвар
дейцами Кубанская и Черномор, сов. 
республики 30 мая слились в Кубано-Чер- 
номор. сов. республику (КЧСР).

8 мая герм, войска и белоказаки захва
тили Ростов, a l l  мая — Александровск- 
Грушевский. В июне герм, десант был 
высажен на Таманском п-ове; одновре
менно интервенты предприняли вторже
ние (в мае—июне) в Закавказье. К лету 
1918 австро-герм. интервенты оккупиро
вали Украину, Крым, Донскую обл., 
часть Таманского п-ова, часть Воро
нежской и Курской губ. В «сферу вли
яния» Австро-Венгрии (по соглашению 
между Берлином и Веной 29 марта) вхо
дили часть Волынской, Подольская, Хер
сонская и Екатеринославская губ. Нико
лаев, Мариуполь, Ростов-на-Дону зани
мали смешанные части; остальные губ. 
Украины, Крым, а также Таганрог окку
пировали герм, войска. На оккупир. 
терр. интервенты установили режим 
воен.-полицейской диктатуры. В городах 
проводились массовые аресты и рас
стрелы сочувствующих Сов. власти; в 
сёлах свирепствовали карат, экспедиции. 
Под покровительством интервентов 
существовала Центр, рада, а после её 
разгона (29 апр.) — марионеточное 
«пр-во» гетмана Скоропадского (см. 
«Украинская держава», Гетманщина)-, в 
Симферополе было созд. «Крымское 
краевое правительство». Киев стал (до 
авг. 1918) центром рос. контрреволюции. 
Герм, командование установило кон
такты с белоказаками Дона и Кубани. 
При его поддержке создавалась гетман
ская армия. Эффективную помощь оно 
оказывало атаману Краснову в организа
ции Донской армии (через последнего 
оружие, боеприпасы и др. воен. имуще
ство получала и белогвард. Доброволь
ческая армия). Интервенты приступили к 
формированию белогвард. «Юж. армии» 
и «Астрахан. армии». Австро-герм. окку
панты проводили систематич. разграбле
ние захваченных обл. В roc-ва Четвер
ного союза (по герм, данным) с Украины 
было отправлено ок. 2 млн. пуд. сахара, 
9132 вагона хлеба, 22148 вагонов др. про

довольствия, 3465 вагонов сырья, 105,5 
тыс. голов кр. рог. скота, 96 тыс. лоша
дей. Интервенты вывезли имущество 
Черномор, флота и портов на сумму 2 
млрд, руб., значит, количество пром. 
оборудования, ограбили быв. царские 
дворцы на Юж. берегу Крыма и ханский 
дворец в Бахчисарае.

Под рук. большевист. подполья на 
оккупир. терр. велась усиленная работа 
по подготовке вооруж. восстания, для 
чего ВУЦИК (18 апр. в Таганроге) 
избрал Бюро (т. н. Повстанческая девят
ка) под пред. Скрыпника. На Украину и в 
Крым из Центра систематически пере
правлялись парт, и воен. работники, аги- 
тац. лит-pa, ден. средства, оружие и бое
припасы. Важное значение для развёрты
вания освободит, борьбы на Украине 
имел 1-й съезд Ком. партии (большеви
ков) Украины (5—12 июля 1918, 
Москва), оформивший создание партии и 
определивший гл. задачей коммунистов 
Украины подготовку вооруж. восстания. 
Для руководства парт, подпольем и 
военно-рев. к-тами съезд избрал Загран. 
бюро ЦК КП(б)У и Центр. ВРК (А. С. 
Бубнов — пред., В. П. Затонский, Коцю
бинский, позднее — Артём, В. X. Аус- 
сем, Г. Л. Пятаков). В авангарде борьбы 
с оккупантами шли рабочие, проводив
шие демонстрации протеста, акты сабо
тажа и диверсии, массовые стачки (осо
бенно крупная — всеобщая стачка желез
нодорожников в июле—авг.), вооруж. 
выступления (в Мариуполе в ночь на 24 
июля и др.). Крестьяне отказывались 
работать на помещ. землях, срывали 
поставки зерна и продуктов интервентам 
(вместо ожидаемых 60 млн. пуд. хлеба 
Германия вывезла с Украины только 9 
млн.). Огромный размах приобрело 
повстанческо-партиз. движение. Круп
нейшими актами освободит, борьбы укр. 
народа стали Звенигородско-Таращан- 
ское (июнь—июль) и Нежинское (авг.) 
восстания 1918. Парт, подполье вело 
активную пропагандист, работу среди 
солдат оккупац. войск, значит, участие в 
ней принимала и Федерация иностран
ных групп РКП (б).

С началом в нояб. 1918 эвакуации 
австро-герм. войск укр. земли были к 
нач. февр. 1919 очищены Кр. Армией и 
повстанцами от оккупантов и их пособни
ков. На освобождённых терр. была вос
становлена Сов. власть. Однако трудя
щимся Украины и Сов. Республики 
пришлось вести борьбу с Украинской 
директорией и поддерживавшими её 
войсками Антанты, начавшими оккупа
цию юж.-рус. и юж.-укр. р-нов.

Г е р  м.-т у р . и н т е р в е н ц и я  в 
З а к а в к а з ь е ,  началась 12 февр. 
наступлением тур. войск (7 пех. дивизий, 
ок. 25 тыс. чел.) в эрзурумском, ванском 
и приморском направлениях. Ещё в ходе
1-й мир. войны рус. войска Кавк. фронта 
заняли значит, часть терр. Турции. 5(18) 
дек. 1917 было заключено перемирие. 
Начался массовый уход рус. войск. Опа
саясь тур. агрессии, Закавказский комис
сариат приступил к спешному формиро
ванию армии, но не смог организовать 
оборону края из-за внутр. противоречий; 
мусаватисты проповедовали пантюр-
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кизм и отказывались воевать с единовер
цами; груз, меньшевики ориентирова
лись на Германию и рассчитывали, что 
она защитит Грузию от тур. интервен
ции.

Интервентам противостояли груз. (ок. 
12 тыс. чел.) и армян, (ок. 17 тыс. чел.) 
корпуса. 12 (25) февр. тур. войска заняли 
Эрзинджаи, 13 (26) — Байбурт, к 24 
февр. (9 марта) — Трапезунд и Мамаха- 
тун.

Закавк. комиссариат уклонился от уча
стия в переговорах в Брест-Литовске и 
вёл сепаратные переговоры с Турцией в 
Трапезунде. 30 марта Турция предъявила 
ультиматум о немедленном очищении 
Карской, Батумской и Ардаганской обл. 
Закавказский сейм его отверг, но защи
тить Закавказье был не в силах. Только 
большевики поднимали массы на отпор 
захватчикам. Ещё 10 марта Кавк. крае
вой к-т РКП(б) призвал «образовывать 
соц. красные отряды по борьбе с „вне
шней^ и „внутренней" контрреволюци
ей...». С наступлением тур. войск пр-во 
РСФСР в ноте протеста НКИД от 12 апр. 
1918 предложило Германии воздейство
вать на пр-во Турции с целью предотвра
щения уничтожения тур. войсками мир
ного населения Закавказья.

В ночь на 15 апр. Батумский укрепл. 
р-н, а к 25 апр. Карс и Ардаган были 
захвачены тур. оккупантами, продолжав
шими продвижение в тифлисском 
направлении. 27 апр. в Константинополе 
Германия заключила с Турцией секрет
ное соглашение о разделе сфер влияния: 
Турции отводилась занятая ею терр. Гру
зии и почти вся Армения, остальная 
часть Закавказья — Германии. В Батуми 
11 мая начались мирные переговоры Тур
ции с Закавк. пр-вом. 14 мая Груз. нац. 
совет принял инспирированное немцами 
решение просить у Германии покрови
тельства, и уже 25 мая в Поти прибыл 
первый 3-тыс. эшелон герм, войск. С 
образованием в кон. мая бурж. респуб
лик в Грузии, Азербайджане и Армении 
груз, и арм. делегации вели переговоры с 
Турцией отдельно. 4 июня Турция подпи
сала с Армян, и Груз, республиками 
союзы «мира и дружбы», по к-рым к Тур
ции отходили: от Грузии — Ахалкалак- 
ский у. и часть Ахалцихского у.; от 
Армении — Сурмалинский у. и части 
Александропольского, Шарурского, 
Эчмиадзинского и Эриванского уу. Тур. 
войска получили право беспрепятствен
ных ж.-д. перевозок.

С признанием 28 мая Германией мень- 
шевист. «пр-ва» Грузии в Поти были 
заключены 6 договоров, по к-рым Герма
ния получила монопольное право на экс
плуатацию экономии, ресурсов Грузии, а 
порт Поти и жел. дороги поступали под 
контроль герм, командования. В июне в 
Тифлисе и осн. стратегии, городах Гру
зии разместились герм, войска (ок. 30 
тыс. чел.). По договорам с груз, «пр-вом» 
(12 июля) Германия получала в эксплуа
тацию Чиатурские марганцевые рудники 
на 30 лет, порт Поти на 60 лет, ж.-д. 
линию Шорапан—Чиатура—Сачхере на 
40 лет. С мая по сент. герм, интервенты 
вывезли из Грузии на 30 млн. марок меди, 
табака, хлеба, чая, фруктов, вина и др.

Против интервентов и их марионе
ток — груз, меньшевиков, дашнаков и 
мусаватистов — развернулось возглавля
емое большевиками освободит, движе
ние. На пром. предприятиях проходили 
стачки (наиб, крупная — на Тквибуль- 
ских уг. копях). Повсеместно вспыхивали 
крест, восстания. Активные боевые дей
ствия вели партиз. отряды. В подавлении 
освободит, движения вместе с герм, и 
тур. войсками участвовали силы бурж.- 
националистич. «пр-в».

10 июля тур.-мусаватист, войска 
начали поход на Баку с целью свержения 
Сов. власти (см. Бакинская коммуна), С 
Ю. (из Персии) на Баку двигались англ, 
войска. В этих условиях 31 июля в Баку 
произошёл контррев. переворот и Сов. 
власть временно пала. Контррев. «Дик
татура Центрокаспия» арестовала 
бакинских комиссаров, к-рые были рас
стреляны по решению англичан и Закас
пийского временного «правительства». 
15 сент. Баку заняли тур.-мусаватист, 
войска. В нач. окт. тур. войска (св. 4 тыс. 
чел.) вторглись в Дагестан. В нояб. 1918 
герм.-тур. интервентов в Закавказье сме
нили войска держав Антанты.
«ИНТЕРНАЦИОНАЛ», междунар. про
лет. гимн, парт, гимн КПСС и др. ком. 
партий. Написан в 1888 во Франции рабо- 
чим-композитором П. Дегейтером на 
слова поэта-коммунара Э. Потье. В. И. 
Ленин в ст. «Евгений Потье» («Правда», 
1913, 3 янв.) охарактеризовал всемирно- 
историч. значение «И.» и назвал его 
автора «...одним из самых великих 
п р о п а г а н д и с т о в  п о с р е д с т 
в о м  п е с н и »  (ПСС, т. 22, с. 274). В 
дек. 1900 текст «И.» напечатан в № 1 
«Искры». Общепринятый рус. текст «И.» 
созд. в 1902 одним из зачинателей рус. 
пролет, поэзии А. Я. Коцем. С 4-го 
съезда РСДРП (1906) «И.» стал обще
признанным парт, гимном рев. социал- 
демократии. «И.» цитировался больше- 
вист. нелегальными газетами, журнала
ми, листовками, печатался в сб-ках рев. 
песен. Во время царизма пение «И.» слу
жило достаточной причиной для поли
цейских преследований. После Февр. 
революции «Правда» писала [18 (31) 
марта 1917]: «Такое же значение, как

Красное знамя, имеет песня Интернацио
нал... Её поют европейские рабочие, 
должны петь и мы при всяких пролетар
ских выступлениях...». Дважды она пуб
ликовала призыв к поэтам всех нацио
нальностей о переводах гимна на яз. их 
народов. «И.» пели рев. рабочие и сол
даты на митингах и демонстрациях, 
собраниях, парт, конференциях и съез
дах.

Дж. Рид писал, что 26 окт. (8 нояб.) 
1917, после принятия 2-м Всерос. съездом 
Советов историч. декретов о земле и 
мире, «... неожиданный и стихийный 
порыв поднял нас всех на ноги, и наше 
единодушие вылилось в стройном, волну
ющем звучании „Интернационала"» 
(«Десять дней, которые потрясли мир», 
М., 1957, с. 120). Вскоре после Вел. Окт. 
революции «И.» стал гос. гимном 
Страны Советов. В 1918 по инициативе 
Ленина «И.» стал звучать в перезвоне 
курантов Спасской башни Моек. Кремля. 
В 1918 появилась новая редакция припе
ва: вместо «Это будет...» — «Это есть 
наш последний и решительный бой». В 
1918—21 «И.» переведён более чем на 20 
нац. яз. при участии Я. Купалы (бело
рус.), С. Айни (тадж.), А. Акопяна и 
Е. Чаренца (арм.), П. Ойунского (якут.), 
X. Пегельмана (эст.), Д. Гулина (абх.),
С. Чавайна (мар.), Чулпана (узб.), Ж. 
Аумаутова (казах.), Т. Керашева (адыг.) 
и др. В 1944, в связи с утверждением 
нового Гос. гимна СССР, «И.» стал гим
ном КПСС.
«ИНТЕРНАЦИОНАЛ», газета, орган 
Нижегородского окружного, а с 17 (30) 
окт. губ. к-та РСДРП(б). Издавалась в Н. 
Новгороде с 4 (17) июня по 3(16) нояб. 
1917, 2—3 раза в неделю. Всего вышло 43 
номера. Тираж 3 тыс. экз. Редакторы: 
Н. И. Розанов, А. В. Савельева, Н. М. 
Федоровский, Г. Н. Фридман и др. С 17
(30) нояб. 1917 по апр. 1918 орган Ниже
городского Совета, выходила под назв. 
«Красное знамя».
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ СО
ЮЗ РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ БАКУ
(ИСРМ), один из первых социалистичес
ких союзов рабочей молодёжи, предше
ственник комсомола Азербайджана. 
После Февр. революции 1917 в Баку соз-



давались рев. ячейки молодёжи, но дви
жение не носило массового характера. 
По инициативе П. А. Джапаридзе, к-рый 
вернулся с 6-го съезда РСДРП(б), при
нявшего спец, резолюцию «О союзах 
молодёжи», в авг. 1917 началось создание 
«Орг-ции молодёжи при Бакин, к-те 
РСДРП(б)», участвовали С. X. Агами- 
ров, М. Баранов, В. Г. Егоров, О. Г. 
Шатуновская, Сурен С. и Л. С. Шаумян и 
др. В то же время образовалась рев. 
группа молодых рабочих в профсоюзе 
печатников (Д. Бабаев, Б. Бархашев, 
П. Гайбатов, К. Лукичев и др.; многие из 
них вскоре вступили в партию). Обе 
орг-ции установили между собой связь. 
14 (27) окт. 1917 образовался СРМ при 
Бакин, к-те РСДРП(б). В р-нах и на 
пром. предприятиях города создавались 
ячейки Союза. 13 (26) янв. 1918 состо
ялось учредит, собрание общегор. 
орг-ции — ИСРМ, избран врем. к-т. В 
период Бакинской коммуны чл. ИСРМ 
участвовали в сов. и хоз. работе, органи
зовывали ячейки ИСРМ в уездах. К-т 
ИСРМ установил связь с Организацией 
молодых социалистов-интернационали- 
стов «Спартак» в Тифлисе и с Марк
систским интернационалистическим 
ученическим союзом в Эривани, сов
местно с ними пропагандировал пролет, 
интернационализм, единство с рабочим 
классом Сов. России, вёл борьбу с мо
лодёжными бурж.-националистич.
орг-циями, созданными груз, меньшеви
ками, дашнаками, мусаватистами. 11 
марта 1918 состоялась 1-я конференция 
ИСРМ, избран к-т. Дел. конференции и 
др. чл. Союза участвовали в подавлении 
мятежа мусаватистов в Баку. Весной 1918 
отряд красногвардейцев во главе с Суре
ном Шаумяном выехал в Москву для 
получения выделенных по указанию
В. И. Ленина боеприпасов и оружия для 
Бакин, коммуны и доставил их в Баку. 
Летом 1918 по решению к-та ИСРМ все 
чл. Союза вступили в Кр. Армию и уча
ствовали в обороне Баку от герм.-тур. 
интервентов. После падения Бакин, ком
муны чл. ИСРМ работали в подполье. В 
мае 1919 ИСРМ объявил себя частью 
РКСМ; в сент. 1919 образована единая 
краевая Закавк. орг-ция РКСМ, чл. край
кома избран один из организаторов 
ИСРМ Б. Бархашев. В 1920 образован 
КСМ Азербайджана
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ (и н о с т р.
и н т е р н а ц и о н а л и с т  ы). К 1917 
ок. 5 млн. иностр. граждан находилось в 
России в связи с 1-й мир. войной, в т. ч. 
ок. 2,2 млн. военнопленных: герм. (ок. 
190 тыс.), тур. (ок. 63 тыс.), болг. (св. 
1500) и австро-венг. (ок. 1,9 млн.) армий. 
Среди последних примерно 450 тыс. 
составляли австрийцы, ок. 500 тыс. венг
ры, ок. 250 тыс. чехи и словаки, св. 200 
тыс. югославы, много галицийских 
украинцев; в России проживали также 
эвакуированные (или беженцы) — св. 120 
тыс. румын, много поляков, итальянцев 
и др. На 1(14) янв. 1917 в пределах Моек. 
ВО находилась 321 тыс. военнопленных, 
Казан. ВО — 285 тыс., Омского ВО —  
199 тыс., Туркест. ВО — 155 тыс., 
Иркутского ВО — 135 тыс. и
т. д. 1330 тыс. чел. использовались на
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работах в с. х-ве, стр-ве, пром-сти, где, 
как правило, они оказывались в контакте 
с местными трудящимися. Преодолевая 
языковые, политич. и др. преграды, 
передовая часть военнопленных приоб
щалась к борьбе рос. трудящихся против 
войны и самодержавия. В ходе войны во 
внутр. губерниях страны оказалось ок.
2,8 млн. беженцев, в т. ч. ок. 1,5 млн. из 
польских, сотни тысяч из прибалт, губер
ний Рос. империи, десятки тысяч из 
Румынии и др. Кроме того, на различных 
работах были заняты тысячи неквалифи- 
цир. рабочих-отходников из Персии, 
Китая, Кореи и др. стран Востока, а 
также группы высококвалифицир. рабо
чих из Бельгии, Финляндии, Канады, 
Италии и др. стран. Несмотря на разли
чия в положении, политич. традициях, 
особенностях нац.-психич. склада и т. п., 
трудящиеся многомиллионного врем, 
населения России объективно являлись 
резервом пролет, революции. Больше
вики вовлекали иностранцев в политич. 
армию созревавшей соц. революции, 
руководствуясь принципами пролет, 
интернационализма, старались сплотить 
их демократия, круги с рабочим классом 
и всеми трудящимися России. Приобще
ние иностранцев к рев. движению прохо
дило в борьбе против царизма, проводив
шего политику подавления нац.-освобо- 
дит. движения и натравливания одних 
народов на другие, в борьбе против при
сущих большинству врем, групп населе
ния бурж.-националистич., религ., 
реформистских, верноподданнич. взгля
дов и предрассудков. В 1915 произошли 
первые выступления против войны, экс
плуатации, бесправия, в к-рых совместно 
с рос. трудящимися участвовали бежен
цы, рабочие-отходники, военнопленные. 
Такие выступления приобрели широкий 
размах в 1916 и особенно после Февр. 
революции 1917. С осени 1916 складыва
ются Польские социал-демократические 
группы, «Адалет», Чехославянская 
(Чешско-славянская) социал-демократи
ческая рабочая партия в России и др., 
стоявшие на интернац. позициях, боров
шиеся против использования в качестве 
ударных сил контрреволюции Польского 
корпуса, Чехословацкого корпуса, Юго
славянского добровольческого корпуса и 
др. Группы и орг-ции И. участвовали в 
Окт. революции, в борьбе за установле
ние Сов. власти в центре и на местах. 
Комитет военнопленных социал-демо
кратов —  интернационалистов Москов
ского военного округа и подобные к-ты в 
др. округах поддержали борьбу Сов. 
пр-ва за справедливый, демократия, мир, 
активно содействовали отпору австро- 
герм. вторжения, борьбе против сил 
внутр. контрреволюции и интервенции 
Антанты. Встав на марксистско-ленин
ские позиции, И. образовали ком. груп
пы, к-рые вошли в Федерацию иностран
ных групп РКП(б), Коммунистическую 
партию иностранных рабочих и кре
стьян Туркестана, в Турецкую пар
тию социалистов-коммунистов и др. 
орг-ции, являвшиеся составными частями 
РКП(б) или находившиеся под её вли
янием (напр., Индийские революционные 
группы). Из И. был сформирован ряд

частей и подразделений Кр. Армии, 
самоотверженно сражавшихся на фрон
тах Гражд. войны. И. участвовали в рев. 
агитации среди войск интервентов, в сов. 
гос. строительстве, в создании соц. эко
номики.

Движение И. было вкладом в защиту 
Окт. революции, оно укрепляло мораль
ный дух рабочих и крестьян Страны 
Советов, свидетельствовало о солидарно
сти с ними пролетариев и угнетённых 
народов всего мира; оно, особенно после 
начавшегося весной 1918 массового воз
вращения И. в свои страны, способство
вало тому, что, как говорил В. И. Ленин, 
«бациллы большевизма» захватили мн. 
страны. Идеи марксизма-ленинизма, 
опыт Окт. революции сравнительно 
быстро стали достоянием междунар. 
рабочего и нац.-освободит. движения, 
способствовали ускорению процесса 
формирования во мн. странах ком. 
партий. Движение И. явилось одним из 
самых ярких проявлений пролет, интер
национализма. Из среды И. вышел ряд 
выдающихся деятелей междунар. рабо
чего и ком. движения — Б. Кун, Дж. Рид, 
Т. Самуэли, Ю. Лещиньский, М. Субхи,
А. Комаровский, Ф. Мюнних, И. Броз- 
Тито, И. Коплениг, М. Бужор и мн. др. В 
отчёте ЦК 8-му съезду РКП(б) Ленин 
отмечал, что работа с И. «...составляла 
одну из самых важных страниц в деятель
ности Российской коммунистической 
партии, как одной из ячеек Всемирной 
коммунистической партии» (ПСС, т. 38,
с. 148). В связи с 50-летием Вел. Октября 
орденами и медалями СССР награждены 
3409 граждан Болгарии, Венгрии, ГДР, 
Польши, Румынии, Чехословакии, Юго
славии, Монголии, Вьетнама, Австрии, 
Финляндии, Франции, Италии, ФРГ, 
Индии — участников Окт. революции и 
Гражд. войны на стороне Сов. власти. 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИРО
ВАНИЯ в К р. А р м и и ,  добровольч. 
войсковые соединения, части, подразде
ления, группы, сформированные из 
иностр. трудящихся (гл. обр. беженцев, 
военнопленных, рабочих-отходников), 
находившихся в Сов. Республике. Орга
низаторами И. ф. являлись близкие к 
большевикам парт, группы польск., 
фин., рум., чеш. и др. c.-д., а также скла
дывавшиеся с зимы 1917— 18 ком. группы 
интернационалистов. Польск. и фин. 
интернационалисты принимали активное 
участие в составе Кр. Гвардии в Окт. 
вооруж. восстании в Петрограде, 
польск., венг. и австр. — в Окт. боях в 
Москве, югослав. — в установлении Сов. 
власти в Екатеринославе, рум. — в 
Одессе и т. д. К первым И. ф. относятся 
Польск. рев. батальон (созд. в нояб. 1917 
в Минске в составе стрелк. полка им. 
Минского Совета), 1-й Сербский сов. 
рев. отряд (начал формироваться в кон. 
нояб. 1917 в Екатеринославе, командир 
Д. Сердич), рум. рев. батальоны (созд. в 
янв. 1918 в Одессе), действовавшая в 
Одессе «Междунар. Кр. Гвардия» из юго
слав., чехосл., кит. и др. отрядов. Много- 
числ. И. ф. под команд, венг. интерна
ционалистов Б. Куна, Е. Винермана и др. 
возникли весной 1918 для отпора насту
плению австро-герм. войск. Тогда же по
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предложению В. И. Ленина амер. журна
лист А. Вильямс выступил с инициативой 
формирования в Петрограде 1-го рев. 
интернац. отряда Кр. Армии из ино
странцев, говорящих на англ. яз. В марте 
1918 в Москве был сформирован Рев. 
полк Красной Варшавы (командир Ст. 
Жбиковский, комиссар Ст. Бобиньский), 
в апр. в Пензе — 1-й Чехосл. рев. полк 
(командир Я. А. Штромбах) и др. Разви
тию интернац. движения способствовали 
интернац. газеты. С мая 1917 в Петро
граде выходила польск. «Трибуна», с 
сент. 1917 в Одессе — рум. «Лупта», с 
окт. 1917 в Киеве — чехосл. «Свобода», с 
дек. 1917 в Петрограде — венг. «Немзет- 
кёзи социалиста», нем. «Ди Факель» и др. 
В апр. 1918 в Москве состоялся 1-й Все- 
рос. съезд рев. военнопленных-интерна- 
ционалистов. Со времени образования (в 
мае 1918) Ф едерации иност ранных групп  
РКП (б) дальнейшее развёртывание И.
ф. происходило при её значит, участии; 
соответствующие И. ф. создавались с 
участием Польск. комиссариата, Воен. 
комиссии ЦК компартии Финляндии, 
штаба по формированию кит. отрядов и 
др. Действия И. ф. против сил рос. 
контрреволюции и империалистич. 
интервенции были ярким проявлением 
пролет, интернационализма.
ИОФФЕ Адольф Абрамович (1883— 
1927), участник Окт. революции в Петро
граде. В с.-д. движении с кон. 90-х гг., с 
1903 — меньшевик. На 6-м съезде 
РСДРП(б) в 1917 в числе «межрайонцев» 
принят в большевист. партию, избран 
канд. в чл. ЦК. В Окт. дни чл. Петрогр. 
ВРК, Петросовета; дел. 2-го Всерос. 
съезда Советов, избран чл. В ЦИК. В 
нояб. 1917— янв. 1918 пред., затем кон
сультант сов. делегации в Брест-Литов- 
ске, стоял на позиции Л. Д, Троцкого — 
«Ни мира, ни войны». С апр. 1918 на 
дипл. работе. В 1918—19 канд. в чл. ЦК 
РКП(б). Чл. ЦИК СССР. В 1925—27 
участник троцкистской оппозиции. 
ИбФФЕ Семён Самойлович (1895— 
1938), участник борьбы за Сов. власть в 
Смоленске. Чл. Ком. партии с 1916. В 
1917 вёл парт, работу в Смоленске, 
Петрограде; в Окт. дни уполномоченный 
Моек. обл. бюро РСДРП(б), пред. Смо
ленского ВРК, рук. вооруж. защитой 
Совета от казачьих частей. Участник 
Гражд. войны, затем на воен., парт, и 
гос. работе. Чл. ЦИК СССР. 
ИППОЛИТОВ-ИВАНОВ (наст. фам. 
И в а н о в )  Михаил Михайлович 
(1859—1935), композитор, дирижёр, 
педагог, нар. арт. Республики (1922). 
Крупный деятель рус. культуры, сразу 
принявший Сов. власть. С 1893 проф. 
Моек, консерватории, в 1905 был избран 
её директором. В 1917 с В. М. Зарудной 
организовал Оперно-вокальную студию 
им. П. И. Чайковского при Моек, кон
серватории. Сыграл большую роль в 
строительстве сов. муз. культуры. С 1919 
чл. высш. театр, совета при Всерос. 
профсоюзе Рабиса. В 1919—22 ректор 
Моек, консерватории.
ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ и И р к у т с к 
(И. г. и И.). Уезды: Балаганский, Верхо- 
ленский, Иркутский, Киренский, Нижне- 
удинский. Пл. 763,1 тыс. кв. вёрст, нас.

821 тыс. чел. И. — адм., культурный и 
торг, центр Воет. Сибири (ПО тыс. жит., 
ок. 50% — чиновники и торг.-пром. слу
жащие, ок. 4 тыс. — ремесленники, 
7 тыс. — рабочие). В И. г. ок. 120 пром. 
предприятий (гл. обр. мелкие, кустарные 
и полукустарные), ок. 18 тыс. рабочих 
(рабочий класс распылён), на Ленских  
золот ы х приисках — св. 7,6 тыс. стара
телей, на Черемховских копях  — св. 5,7 
тыс. шахтёров. С. х-во развито слабо 
(под посевами 5,6% терр. И. г.), 25% 
населения — крестьяне-переселенцы и 
ссыльнопоселенцы, 8% крест, х-в — 
зажиточные. Хлеба не хватало, его вво
зили. В годы 1-й мир. войны в И. г. раз
мещено неск. тыс. военнопленных (в 
И. — 8,8 тыс., в Нижнеудинске — 2,2 
тыс. и др.). Их труд использовался на 
шахтах, приисках, а также в с. х-ве. До 
февр. 1917 И. г. — место политич. ссыл
ки. И. г. входила в Иркутский ВО, на её 
терр. дислоцировались И ркут ский гар
низон, др. воинские части (см. также 
И ркут ское казачест во).

Весть о победе Февр. революции в 
Петрограде пришла в И. 1(14)—2(15) 
марта. 3(16) марта начали работу Иркут
ский Совет рабочих деп., поселковый 
Совет на ст. Слюдянка, 4(17)—5(18) 
марта — Советы рабочих деп. на ст. 
Зима, в Нижнеудинске, Бодайбо, 6(19) 
марта — Черемховский Совет. Руковод
ство в Советах повсеместно захватили 
меньшевики и эсеры. Советам противо
стоял образованный 2(15) марта в И. 
врем. «К-т обществ, орг-ций» («КОО»): 
местная буржуазия, меньшевики, эсеры; 
lL членов исполкома — представители 
Советов. Большевики отказались сотруд
ничать с «КОО». В марте «КОО» соз
даны во всех уездах И. г., в губернию и 
уезды назначены комиссары Врем, пр-ва, 
в И. г., как и по всей стране, установи
лось двоевласт ие.

Рабочие и рев. солдаты повсеместно 
разоружили полицию и жандармерию, 
освободили политзаключённых и ссыль
ных, создали нар. милицию. Советы 
явочным порядком вводили 8-час. рабо
чий день, политич. свободы, устанавли

вали твёрдые цены на продовольствие. В 
марте по инициативе большевиков на 
предприятиях И. г. созданы профсоюзы 
(22 союза объединяли 8 тыс. рабочих), 
работой к-рых руководило Центр, бюро 
(пред. — большевик Д. М. Трофимов, 
секр. — С. И. Лебедев, члены — больше
вики А. Воронков и А. К. Сафонов).

К нач. 1917 большевист. орг-ции И. г. 
ослаблены арестами. 6(19) марта в И. 
создана объединённая орг-ция РСДРП 
(400 чел., 1/3 — большевики). Объеди
нённые орг-ции возникли и в ряде др. нас. 
пунктов И. г.

В марте — апр. в волостях и сёлах И. г. 
избраны крест, исполнит, к-ты, к-рые 
заменили органы царск. администрации. 
В апр. в И. на губ. съезде крест, деп. 
избран губ. Совет крест, деп. и создан 
исполком губ. крест, союза. Абсолютное 
большинство в крест. Советах и к-тах 
принадлежало эсерам.

В апр. в И. избран губ. Совет воен. 
деп. (большинство — эсеры и меньшеви
ки). 20—26 апр. (3—9 мая) в И. на 1-м 
съезде Советов Воет. Сибири образовано 
Окружное бюро Советов Воет. Сибири, 
руководство к-рым захватили соглашате
ли. При их прямом попустительстве 
«КОО» сумели сосредоточить в своих 
руках всю власть: в И. г. фактически 
установилось единовластие буржуазии, 
мн. местные Советы и к-ты по наблюде
нию за порядком на ф-ках были распуще
ны. 17(30) мая Врем, пр-во ввело в И. г. 
земства.

Весной—летом 1917 большевики раз
вернули большую работу в массах, разъ
ясняя им предат. политику соглашателей. 
В июне гор. собрание объединённой с.-д. 
орг-ции в И. приняло резолюцию с тре
бованием перехода всей власти Советам. 
В сер. июня в И. на митингах и собраниях 
неоднократно выступали возвращавши
еся из ссылки большевики Г. К. Ордж о
никидзе , Г. И. П ет ровский , Ем. Я р о 
славский  и др. Эти выступления способ
ствовали идейному, а позднее и орг. раз
межеванию в рядах иркутских с.-д.

После И ю льских дней в Петрограде в 
И. г. прошли демонстрации солидарности
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с рабочими и солдатами столицы. Бурж. 
власти при поддержке соглашателей раз
вернули травлю большевиков.

17(30) сент. — 20 сент. (3 окт.) в И. 
произошло стихийное выступление сол
дат гарнизона, к-рое было жестоко 
подавлено.

Большую роль в объединении и спло
чении сил большевиков в И. г. сыграли 
Сибирское районное бюро ЦК РСДРП(б) 
и Среднесибирское областное бюро 
РСДРП(б). 8(21) окт. большевики И. 
вышли из объединённой и создали само- 
стоят. орг-цию, был избран её к-т: К. Н. 
Гершевич (секр.), Я. Д. Янсон, М. А. 
Трилиссер, Б. 3 . и Я. Б. Шумяцкие, С. И. 
Новосадский, Н. Ф. Насимович-Чужак, 
И. Шевцов. По инициативе к-та были 
созданы болыневист. группы в Усолье, 
Черемхове, Нижнеудинске, наст. Байкал 
и Слюдянка, Тальцинском з-де, Хайтин- 
ской фарфоровой ф-ке и др. В 1-й пол. 
окт. для работы среди солдат при коми
тете образована военная секция («Воен- 
ка»).

11(24) окт. в И. открылся 2-й съезд 
Советов Воет. Сибири, 16(29) окт. — 1-й 
съезд Советов рабочих, солд. и крест, 
деп. Сибири. Последний принял больше- 
вист. резолюции о переходе власти к 
Советам и избрал Центр, исполнит, к-т 
Советов Сибири (Центросибирь), пред. 
— большевик Б. 3 . Шумяцкий. Центро
сибирь стал руководящим органом 
борьбы за Сов. власть в Сибири.

25 окт. (7 нояб.) в И. стало известно о 
начале Окт. вооруж. восстания в Петро
граде. Соглашат. Обл. бюро Советов 
Воет. Сибири отвергло предложение 
большевиков взять власть. В тот же день 
Центросибирь по инициативе большеви
ков принял резолюцию о необходимости 
немедленного перехода власти к Сове
там. Собрание гор. орг-ции РСДРП(б) 
поддержало это решение. 26 окт. (8 
нояб.) соглашат. руководство Иркутских 
Советов рабочих и воен. деп. создало в 
противовес Центросибири Врем, испол
нит. к-т («К-т защиты революции»), 29 
окт. (11 нояб.) на объединённом заседа
нии Совета рабочих деп., представителей 
профсоюзов и рабочих к-тов И. 116 голо
сами против 64 принята резолюция о вла
сти, предложенная Центросибирью. На 
следующий день её поддержало общее 
собрание представителей частей гарни
зона И. 1(14) нояб. при перевыборах 
Совета воен. деп. большинство мест 
получили большевики, в нояб. на боль- 
шевист. позиции перешли Советы в 
Черемхове, Нижнеудинске, на мн. стан
циях Забайкал. ж. д. 15(28) нояб. при 
перевыборах исполкома Иркутского 
Совета рабочих деп. 16 мест получили 
большевики, 11 — эсеры, 3 — меньшеви
ки, 17(30) нояб. в И. создан Врем. ВРК: 
Я. Д. Янсон (пред.), П. П. Постышев, 
прапорщик Д. Мельников и др., началось 
формирование Кр. Гвардии. 19 нояб. (2 
дек.) Советы рабочих и воен. деп. И. 
объединились. Объединённый Совет 
принял резолюцию о переходе власти к 
Советам. 28 нояб. (11 дек.) при перевы
борах Иркутского губ. Совета рабочих и 
воен. деп. большинство мест получили 
большевики и лев. эсеры, в нач. дек. (по

сле перевыборов) стало большевистским 
и Окружное бюро Советов Воет. Сиби
ри.

4(17) дек. ВРК назначил своих комис
саров в важнейшие учреждения и в штаб 
ВО, 5(18) дек. был создан Окружной 
ВРК, к-рый издал приказ о разоружении 
юнкеров, одновременно приведены в 
боевую готовность рев. части и отряды 
Кр. Гвардии. 8(21) дек. юнкера и контр- 
рев. казаки подняли мятеж в И. (см. 
Юнкерские мятежи), В городе шли улич
ные бои. На помощь Иркутскому ВРК 
прибыли рев. отряды из Красноярска 
(командир С. Г. Лазо), Ачинска, Канска, 
Черемхово и др. За 9 дней боёв потери 
сторон превысили 1 тыс. чел. 17(30) дек. 
было заключено перемирие и создан т. н. 
Коалиц. губ. Совет (3 представителя 
Совета крест, деп., по 2 от губ. земства, 
Гор. думы, Советов рабочих и солд. деп., 
Бюро профсоюзов, по 1 от почтово-теле
графного союза и ж.-д. союза; преобла
дали правые эсеры). Рабочие, рев. сол
даты и красногвардейцы И. выступили 
против компромисса. 22 дек. 1917 (4 янв. 
1918) Иркутский Совет распустил Коа
лиц. Совет и восстановил свою власть в 
городе. 26 дек. 1917 (8 янв. 1918) на сов
местном заседании Центросибири, 
Окружного бюро Советов Воет. Сибири 
и Иркутского Совета избран К-т сов. 
орг-ций Воет. Сибири — высш. испол
нит. орган Сов. власти в Воет. Сибири и 
И. г.

3(16) янв. Гл. ж.-д. к-т Забайкальской 
ж. д. признал Сов. власть. На местах 
Сов. власть установлена; в Черемхове — 
4(17) нояб., в Нижнеудинске — 20 нояб. 
(3 дек.), в пос. Тыреть — 10(23) дек., в 
Братской волости — 28 дек. 1917 (10 янв. 
1918), в Верхоленске, на Николаевском 
железоделат. з-де и в Зиминской воло
сти — в кон. дек. 1917 (нач. янв. 1918), в 
Балаганске — в нач. янв. 1918, в Бодай
бо — 17 (30) янв. 1918.

16 февр. 1918 в И. открылся 2-й Все- 
сиб. съезд Советов (из 202 дел. 123 — 
большевики, 53 — лев. эсеры, 6 — макси
малисты), к-рый избрал новый состав 
ЦИК Сибири и создал Сиб. СНК.
и р к у т с к и й  в о е н н ы й  Ок р у г  (и в о ).
Воссоздан в 1906 (впервые образован в 
1884, в 1899 — 1906 входил в Сиб. ВО). 
Включал терр. Воет. Сибири: Иркут
скую и Енисейскую губ., Якутскую и 
Забайкальскую обл. В 1917 в ИВО разме
щались 11 пех. запасных полков, 11 
пеших дружин гос. ополчения, различ
ные воен. учреждения и заведения. Числ. 
на 8(21) марта 1917 — св. 78 700 чел., к 
15(28) окт. осталось св. 18 000 чел. 
Команд. ИВО после Февр. революции до 
сент. 1917 эсер А. А. Краковецкий, затем 
ген. С. Н. Самарин. Наиболее крупные 
гарнизоны: Иркутский, Красноярский, 
Ачинский, Канский. В них активно дей
ствовали воен. орг-ции ВЦДШ(б). В  
Иркутске её возгл. Б. 3 .  Шумяцкий. Рук. 
солд. секции Красноярского Совета, 
игравшего роль базы большевизма в 
Воет. Сибири, был близкий к большеви
кам С. Г. Лазо. В сент. в Иркутске прои
зошло мощное выступление солдат про
тив Врем, пр-ва. Перед Октябрём за 
большевиками шло св. 60% солдат круп

ных гарнизонов ИВО. Объединив эту 
массу вокруг рабочих, большевики Воет. 
Сибири создали перевес сил революции в 
решающих пунктах. Это обеспечило 
быстрый и бескровный переход власти в 
руки Совета в Красноярске, где находи
лось Среднесибирское областное бюро 
РСДРП(б) (см. Красноярский гарнизон). 
В Ачинске и Канске, где рев. солдаты 
были осн. опорой большевиков, а также 
в др. пунктах Енисейской губ. Сов. 
власть установилась мирным путём в две 
недели (см. Ачинский гарнизон). В 
Иркутске солдатам и красногвардейцам 
пришлось преодолеть упорное сопротив
ление контррев. сил, к-рые подняли 
мятеж (см. Иркутский гарнизон). 
Только после 9-дневных боёв мятежники 
были разгромлены и в городе установи
лась Сов. власть. Декретом СНК от 4 мая 
1918 ИВО был упразднён.
ИРКУТСКИЙ ГАРНИЗОН. Входил в 
Иркутский военный округ. К кон. 1916 
состоял из 9-го, 10-го, 11-го, 12-го полков
2-й Сиб. стрелк. запасной бригады, 716-й 
и 718-й пеших дружин 45-й бригады гос. 
ополчения, юнкерского уч-ща, 3 школ 
прапорщиков, ряда отд. воинских подраз
делений и учреждений, а также управле
ний округа, 2-й и 45-й бригад, уездного 
воинского начальника и др. (всего ок. 50 
тыс. чел.). Накануне Февр. революции 
1917 в И. г. существовала Воен. орг-ция 
РСДРП, в ряде частей рев. ячейки, в осн. 
во главе с большевиками. Среди солдат 
работали В. И. Вельман, К. Н. Герше
вич, С. И. Лебедев, И. С. Посталовский, 
И. И. Старостин и др. Получив известия 
о Февр. революции, солдаты 2(15) — 
3(16) марта приступили к смещению 
представителей старой власти и командо
вания, созданию ротных и полковых 
к-тов. 5(18) марта был образован Совет 
воен. деп., состоявший в осн. из эсеров. 
Почти по всем вопросам революции этот 
Совет оказался на оборонч. позициях. 
Сдвигу солд. масс вправо способствовали 
также отъезд в марте мн. с.-д. в центр и 
массовая отправка солдат (почти 7 тыс.) 
на сельхозработы. Под влиянием согла
шателей значит, часть солдат и Совет 
поддержали наступление на фронте, в 
Июльские дни осудили выступление сто
личного гарнизона и пролетариата, одоб
рили действия Врем, пр-ва. 17(30) 
сент. —  20 сент. (3 окт.) в И. г. произо
шло стихийное выступление солдат 9-го,
11-го и 12-го полков, были спровоциро
ваны погромы, в к-рых участвовали 
анархисты и уголовники. 22 сент. (5 окт.) 
карательный отряд во главе с команду
ющим округом А. А. Краковецким 
жестоко подавил выступление. И. г. был 
разоружён (кроме юнкеров и казаков). В 
окт., после разрыва с меньшевиками, 
большевики усилили работу в И. г. Боль
шую помощь им оказали пролетариат и 
солдаты Красноярского гарнизона. 
После получения известия о победе Окт. 
восстания в Петрограде делегаты ряда 
частей И. г. высказались на собрании за 
передачу власти Советам. Эсеровский 
Совет воен. деп. выступил против. На 
его стороне были школы прапорщиков, 
неск. казачьих частей, юнкерское уч-ще 
и ок. 2,5 тыс. офицеров-резервистов. По
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инициативе большевиков был создан 
окружной ВРК, он сместил команду
ющего ИБО и назначил Б. 3. Шумяцкого 
нар. комиссаром по воен. делам ИБО. 
Переизбранный Совет воен. деп. объеди
нился с Советом рабочих деп. и объявил 
19 нояб. (2 дек.) о переходе власти к 
Советам. На выборах в Учредит, собра
ние 60,5% военнослужащих И. г. прого
лосовали за большевиков. Возглавля
емый эсерами и меньшевиками «К-т 
защиты революции» поднял 8(21) дек. 
мятеж. Красногвардейцы и рев. солдаты 
получили помощь из Черемхова, Красно
ярска, Ачинска, Канска. Мятеж был 
подавлен и 22 дек. 1917 (4 янв. 1918) 
Иркутский губ. Совет взял власть в свои 
руки. С кон. дек. 1917 началась демоби
лизация военнослужащих старой армии, 
в марте 1918 все части И. г. вошли в 
состав Кр. Армии.
ИРКУТСКОЕ КАЗАЧЕСТВО, проживало 
на терр. Иркутского у. Иркутской губер
нии. До 70-х гг. 19 в. составляло Иркут
ский казачий полк, затем в мирное время 
из казаков формировали отдельную сот
ню, в военное — конный дивизион (3 сот
ни, дислоцировался в Иркутске). Казаки 
несли караульную, полиц., таможенную 
и частично погран. службу, войсковой 
орг-ции не имели. Меньшая часть И. к. 
жила обособленно (станицами, хутора
ми, посёлками), большинство — вместе с 
рус. крестьянами и бурятами. На нач. 
1916 И. к. насчитывало св. 7 тыс. чел. 
обоего пола. 20 апр. (3 мая) 1917 в Иркут
ске съезд И. к. под давлением реакц. 
офицеров и верхушки казачества вынес 
решение о создании Иркутского каза
чьего войска. Казаки дивизиона участво
вали в подавлении выступления солдат 
запасных частей Иркутского гарнизона 
в сент. 1917, являлись наряду с юнкерами 
гл. вооруж. силой контрреволюции в губ. 
центре. С началом 8(21) дек. 1917 юнкер
ского мятежа в Иркутске представители 
дивизиона заявили о своём «нейтралите
те», а фактически поддержали мятежни
ков. После подавления мятежа дивизион 
был расформирован. В 1918 И. к. поддер
жало мятеж Чехосл. корпуса, но с уста
новлением колчаковщины большинство 
рядовых казаков выражало недовольство 
режимом. В 1920 И. к. перешло на сто
рону Сов. власти и вскоре прекратило 
самостоят. существование. 
ИСКОБбРСЕВ, см. Северо-Западная 
область.
ИСКОЛАСТРЁ/1 ( И с п о л н и т ,  к - т  
о б ъ е д и н ё н н о г о  С о в е т а  
л а т ы ш ,  с т р е л к. п о л к о в ) .  Из
бран на 1-м съезде представителей 
латыш, полков в Риге 27—29 марта (9— 
11 апр.) 1917 в составе 28 чл.: 9 больше
виков и 19 беспарт. (в т. ч. пред. И. капи
тан В. К. Озол). 2-й съезд деп. латыш
ских стрелков [Рига, 12—17 (25—30) мая] 
принял большевист. резолюции на 
основе Апрельских тезисов В. И. Лени
на; избрал новый И. из 40 чл. (св. поло
вины из них — большевики). В период 
подготовки и проведения Окт. револю
ции И. сыграл важную роль в револю- 
ционизации латыш, стрелков. После 
революции активно поддерживал меро
приятия Сов. пр-ва Латвии. Во время

герм, интервенции в февр. 1918 вместе с 
латыш, полками отошёл в Сов. Россию, 
провёл реорганизацию латыш, полков в 
части Кр. Армии и объединил их в 
Латыш, стрелк. дивизию.
ИСКОЛАТ ( И с п о л н и т .  к - т  
С о в е т а  р а б о ч и х ,  с о л д .  и 
б е з з е м .  д е п .  Л а т в и и ) ,  руково
дящий центр Советов на неоккупиров. 
герм, войсками части Латвии (Видземе). 
Созд. по предложению ЦК С.-д-тии 
Латвии (СДЛ) на заседании Совета [Рига, 
30 июля (12 авг.) 1917] в составе 24 боль
шевиков [О. Карклинь (пред.), Я. Бер
зин, Я. Вилкс, К. Гайлис, К. Данишев
ский, К. Каулинь, Я. Круминь, Я. X. 
Петерс, Р. Эйхе, Р. Эндруп, Э. Эфферт и 
др.] и 3 с.-д.-интернационалистов. После 
захвата герм, войсками Риги 21 авг. (3 
сент.) 1917 И. действовал в Вендене, 
затем в Валке, где пленум Совета 8—9 
(21—22) нояб. объявил о переходе власти 
на неоккупиров. терр. Латвии к Советам.
2-й съезд Советов Латвии [Вольмар, 16— 
18 (29—31) дек. 1917] избрал новый И. в 
составе 24 чел., к-рый фактически стал 
первым пр-вом Сов. Латвии [Ф. Розинь 
(пред.), Вилкс, Гайлис, Э. Зандрейтор, 
Карклинь, Каулинь, Круминь, Я. Меж- 
инь, К. Сержант, И. Томашевиц, 
Эфферт и др.]. После герм, оккупации 
всей Латвии в февр. 1918 И. эвакуиро
вался в Москву, в марте прекратил 
деятельность.
ЙСКОМЗАП ( И с п о л н и т .  к - т  
3 а п. ф р о н т а ) .  Избран на 1-м 
съезде фронта [Минск, 7—17 (20—30) 
апр. 1917]. В И. вошли 75 чел.: 32 эсера, 
29 с.-д. (в т. ч. большевики — М. В. 
Фрунзе, А. Ф. Мясников, С. Г. Могилев
ский, Н. И. Кривошеин, В. С. Селезнёв,
В. В. Фомин), 14 беспарт. В сент. в И. 
было 10 большевиков, они создали само
стоят. фракцию (пред. Мясников), к-рая 
провела большую работу среди солдат 
фронта. Большинство И. в период Октя
бря занимало открыто контррев. пози
цию, поддержало т. н. «К-т спасения 
революции» в Минске. 2(15) нояб. боль
шевики вышли из И. и добились созыва
2-го съезда Зап. фронта. На нём [20—25 
нояб. (3—8 дек.) 1917] в состав И. 
избрано 100 чел., из них 80 большевиков. 
26 нояб. (9 дек.) 1917 И. слился с Советом 
Зап. обл. в единый Облискомзап области 
и фронта.
ИСКОМбЗ (или И с к о м и т ю з) (И с- 
п о л н и т .  к - т  Ю г о - З а п .
ф р о н т а ) .  Образован 19 мая на 1-м 
съезде Юго-Зап. фронта [Каменец- 
Подольский, 7—20 мая (20 мая — 2 июня)
1917] в составе 62 чл., в т. ч. лишь 11 
рядовых и ефрейторов. Пред. — эсер, 
унтер-офицер И. С. Дашевский, това
рищи пред. — меньшевики врач М. Г. 
Гуревич и солдат М. А. Колчинский. 
Большинство имели меньшевики и эсе
ры, среди них были интернационалисты. 
Большевик вначале один — Н. Д. Мар
ченков. К осени интернационалисты 
вступили в РСДРП(б) и была образована 
большевист. фракция. И. стремился не 
допускать в части большевист. агитато
ров, участвовал в подготовке Июньского 
наступления, в репрессиях против сол
дат, отказывавшихся от участия в войне.

После провала наступления И. обвинил в 
поражении солдат, санкционировал при
менение оружия против отступающих.

Когда со 2-й пол. июля солд. орг-ции 
стали подвергаться преследованиям со 
стороны командования, И. под давле
нием солд. масс потребовал прекратить 
гонения и провести чистку команд, соста
ва. В дни корниловщины И. выделил 
ВРК, к-рый организовал арест в Берди- 
чеве главнокоманд. фронтом А. И. Дени
кина, нач. штаба С. Л. Маркова, ген.- 
квартирмейстера М. И. Орлова, всех 
командармов и потребовал от Врем, 
пр-ва предать заговорщиков воен.-рев. 
суду. Но уже 1(14) сент. И. призвал 
войска прекратить новые аресты, а затем 
перевёл арестованных заговорщиков в 
Могилёв, чем спас их от солд. гнева.

Соглашат. политика И. привела к 
падению его авторитета среди солдат. 
7(20) окт. он принял резолюцию против 
созыва 2-го Всерос. съезда Советов, 
17(30) окт. осудил выступления против 
Врем, пр-ва и призвал сплотиться вокруг 
него и Предпарламента. Получив изве
стие о победе Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде, И. направил своих предста
вителей в образованный при штабе 
фронта «К-т спасения революции», по 
просьбе Ставки организовал переброску 
войск фронта для поддержки Керен
ского—Краснова мятежа, но солдаты 
направленных к столице частей отказа
лись выступать против Сов. власти. И. 
прекратил существование с началом 
Чрезвычайного съезда Юго-Зап. фронта 
[Бердичев, 18—23 нояб. (1—6 дек.)], осу
дившего его контррев. деятельность. 
ИСКОСб/1 ( И с п о л н и т .  к - т  
С о в е т а  с о л д .  д е п .  1 2 - й  
а р м и и С е в .  ф р о н т а ) .  Совет был 
избран на собрании представителей вои
нских частей (по 1 офицеру от каждого 
полка и 1 солдату от каждого батальона, 
батареи, эскадрона и т. п.) 8—9 (21—22) 
марта 1917 в Риге. На заседании Совета 
был избран И., руководство к-рым захва
тили меньшевики и эсеры. В мае он объ
единился с контррев. исполкомом Совета 
офицерских деп. 12-армии. Съезд Сове
тов солд. деп. этой армии 29 окт. (11 
нояб.) в Вендене переизбрал И. В него 
вошли 22 представителя от меньшевиков 
и эсеров и 22 от лев. блока рев. частей
12-й армии. Чрезвычайный съезд Сове
тов 12-й армии в Вендене [14— 15 (27—28) 
нояб.] избрал новый И. во гл. с комисса
ром латышских стрелков С. М. Нахим- 
соном. 80% чл. нового И. составили 
большевики. И. ликвидирован в февр. 
1918 при демобилизации старой армии. 
ИСПОЛКОМ ВСЕРОССИЙСКОГО с о - 
ВЁТА КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ 
(ИВСКД). Избран Первым Всероссийс
ким съездом крестьянских депута
тов [май (июнь) 1917] гл. образом из 
правых эсеров (пред. Н. Д. Авксентьев). 
ИВСКД стоял на откровенно соглашат. 
позициях: неоднократно обсуждал меры 
по подавлению крест, восстаний; одоб
рил действия Врем, пр-ва, пытавшегося 
разгромить РСДРП(б) после Июльских 
дней, рекомендуя применять вооруж. 
силу; на Демократическом совещании 
выступил за блок с буржуазией. Право
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эсеровский ИВСКД опирался гл. обр. на 
руководство губ. крест. Советов, тогда 
как лев. эсеров в большинстве случаев 
поддерживали уездные Советы. ИВСКД 
превратился в бюрократия, учреждение, 
обманывавшее массы демагогия, обеща
ниями. Боясь разраставшегося агр. дви
жения, он оттягивал созыв 2-го съезда 
Советов крест, деп., назначенного 1-м 
съездом на 20 авг. (2 сент.) 1917. После 
Окт. революции ИВСКД стал одним из 
инициаторов борьбы против Сов. власти, 
участвовал в контррев. «Комитете спа
сения родины и революции». ВЦИК 
Советов рабочих и солд. деп. предложил 
крест. Советам, минуя ИВСКД, присы
лать делегатов на 2-й съезд в Петроград. 
ИВСКД хотел перенести съезд в Моги
лёв под охрану Ставки, но местные 
Советы его не поддержали. На съезде, 
конституировавшемся как Чрезвычай
ный Всероссийский съезд Советов кре
стьянских депутатов, и на продолжив
шем его работу 2-м съезде правые эсеры 
потерпели поражение. Новый состав 
Исполкома слился с ВЦИК, образовав 
единый верх, орган Советов рабочих, 
солд. и крест, деп. Правые эсеры, ушед
шие со 2-го съезда во главе со старым 
ИВСКД, заседали отдельно. Переиз
бранный ими ИВСКД стремился проти
вопоставить себя ВЦИК, под лозунгом 
защиты Учредит, собрания пытался со
звать 3-й съезд, но, не получив 
поддержки крест, масс, прекратил суще
ствование.
ИСПОЛКбМЫ СОВЕТОВ ( и с п о л 
н ит .  к - т ы), органы власти и управле
ния между съездами Советов на данной 
терр. Избирались сельскими Советами и 
городскими Советами, волостными, 
уездными, губ. и обл. съездами Советов 
для ведения текущей работы. В деятель
ности руководствовались декретами и 
пост. центр. власти, решениями 
соответств. съездов Советов, гор. и сел. 
Советов. Согласно Конституции 
РСФСР 1918, обл. и губ. исполкомы 
избирались в составе 25 чл., уездные — 
20, волостные — 10, гор. — от 3 до 15 
(Петроград, и Моек. — до 40 чл.), сел. — 
не св. 5. Структура исполкомов сложи
лась после победы Окт. революции, 
когда они приступили к управлению 
всеми отраслями обществ, и хоз. жизни. 
Текущую работу в И. С. вели отделы. 
Рабочие составляли руководящее ядро 
губ., уездных и гор. исполкомов. Ком. 
фракции И. С. осуществляли политич. 
руководство ими.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕ
ТОВ ЭСТЛЯНДИИ. Избран на 1-м съезде 
Советов Эстонии [Ревель, 23—27 июля 
(5—9 авг.) 1917] в составе 7 большевиков, 
7 эсеров, 4 меньшевиков, 1 меныпевика- 
интернационалиста (пред. — большевик 
Я. Я. Анвельт). 2-й съезд Советов Эст- 
ляндии [Ревель, 12— 14 (25—27) окт.], 
руководимый большевиками, потребо
вал установления власти Советов; избрал 
новый исполком: Анвельт (пред.), В. Э. 
Кингисепп, Й. Ю. Кясперт, Э. Делль, И. 
Мяги, Г. Соколов, И. Хейнтук. 22 окт. (4 
нояб.) при Исполкоме был создан ВРК 
Эстляндии [И. В. Рабчинский (пред.), 
Кингисепп, В. Милонов и др.], объявив

ший 26 окт. (8 нояб.) 1917 о взятии власти 
Советами. После Окт. революции 
Исполком — верх, орган Сов. власти в 
Эстонии. Ликвидирован после оккупации 
Эстонии герм, войсками в февр. 1918. 
ИСТОРИОГРАФИЯ В е л .  Ок т .  с о ц. 
р е в о л ю ц и и  (ВОСР).

Историография в СССР — история 
этапов изучения ВОСР, идейной борьбы 
за утверждение и развитие марксистско
ленинской концепции революции, совер
шенствования структуры проблематики 
и источниковедч. базы, роли науч. цент
ров.

1 -й  п е р и о д  ( 1 9 1 7  — с е р .
3 0 - х  г г.). Фундамент, основой ист. 
науки при изучении ВОСР явились труды
В. И. Ленина, вошедшие в 1-е (1920—26, 
в 20 тт., 26 кн.), 2-е и 3-е (идентичные,
1926—33, в 30 тт.) издания его Сочине
ний. В них разработаны теория и история 
соц. революции, методология её изуче
ния. Ленин был также и первым истори
ком ВОСР. Эту работу продолжали его 
соратники, сочетавшие личный опыт 
рев. борьбы с высокой культурой и 
талантом публицистов, и молодые исто
рики, прошедшие школу Гражд. войны. 
В. В. Адоратский, В. Д. Бонч-Бруевич, 
М. С. Ольминский, М. Н. Покровский, 
И. И. Скворцов-Степанов внесли значит, 
вклад в И. ВОСР, особенно в Лениниану. 
Исследования В. А. Антоновым-Овсеен
ко, Н. В. Крыленко и Н. И. Подвойским 
рев. движения в армии и истории Кр. 
Гвардии, В. А. Быстрянским, В. Й. 
Невским, Я. А. Яковлевым, Е. М. Яро
славским деятельности большевист. 
партии, Н. К. Крупской и А. В. Луначар
ским вопросов культуры, Д. И. Курским 
и П. И. Стучкой процесса становления и 
развития Сов. гос-ва и права, А. М. 
Панкратовой работы фабзавкомов, М. Г. 
Гайсинским, С. М. Дубровским и А. В. 
Шестаковым крест, движения, Н. Н. 
Авдеевым проблем источниковедения 
определили структуру проблематики И. 
20—30-х гг. Была создана система науч. 
центров: Истпарт, Социалистическая 
Академия общественных наук, Архив 
Октябрьской революции, Ин-т В. И. 
Ленина и центров подготовки кадров 
историков: Ин-т Красной профессуры, 
ком. ун-ты, ф-ты обществ, наук гос. 
ун-тов. В систему науч. центров входили 
журн. «Пролетарская революция», 
«Красная летопись» (Ленинград), «Лето
пись революции» (Харьков) и сеть мест
ных периддич. сб-ков, гл. задачей к-рых 
была публикация док-тов, мемуаров, 
исследований по истории трёх рос. рево
люций. Журн. «Красный архив» публ. 
источники по Отечеств, истории, гл. обр. 
по истории ВОСР и Гражд. войны.

Сов. И. ВОСР создавалась в борьбе с 
кадетской и меныпевист.-троцкистской 
концепциями. Распад бурж. ист. науки 
проявился в её неспособности предвидеть 
революцию, в отрицании её закономер
ности, в изображении ВОСР как социаль
ной болезни, господства хаоса, анархий. 
Меньшевистская И. отрицала соц. харак
тер ВОСР, вооруж. восстание тракто
вала как заговор. В ходе борьбы с бурж., 
эсеро-меньшевист. и троцкистскими 
фальсификациями за ленинскую концеп

цию ВОСР создавались первые коллек
тивные труды и публикации источников. 
Важнейшие результаты И. периода — 
«Очерки по истории Окт. революции» 
(т. 1—2, М., 1927) под ред. М. Н. Покров
ского и «История ВКП(б)», т. 4 (М.,
1930) под рук. Е. М. Ярославского; «1917 
год в док-тах и материалах» (т. 1—10, 
М.—Л., 1925—31); протоколы 6-го и 7-го 
съездов, ЦК РСДРП(б) за авг. 1917 — 
февр. 1918; выпущены хроники, в т. ч. 
наиболее значит. «Революция 1917 года» 
(т. 1—6, М,—Л., 1923—30).

В 1931 решением ЦК ВКП(б) создана 
Гл. редакция «Истории Гражд. войны в 
СССР» (ИГВ). Науч. аппарат и изд-во 
ИГВ возглавил И. И. Минц. В задачу 
ИГВ входили собирание материалов и 
подготовка многотомного издания и 
серии художеств, сб-ков по истории 
ВОСР и Гражд. войны. «История Гражд. 
войны в СССР» (т. 1—2, М., 1935—42) 
явилась обобщением достижений сов. И. 
по истории ВОСР: исследованы
социально-экономич. и политич. предпо
сылки соц. революции, процесс развала 
верхов, быстрый рост большевизации 
Советов и массовых орг-ций трудящихся, 
общенац. кризис осенью 1917 и нар. 
характер победившей соц. революции.

2 - й  п е р и о д  ( с е р .  3 0 - х  —
к о н .  5 0 - х  гг .). Расширяется Лени- 
ниана, выходит 4-е изд. Соч. Ленина 
(1941, 1946—50) в 35 тт. и 10 дополнит, 
томов (1957—67), в к-рых содержится 
значит, комплекс впервые опубл. работ и 
док-тов по истории ВОСР. Решения ЦК 
ВКП(б) 1934— 36 по вопросам ист. науки, 
направленные на идейную борьбу с про
явлениями антиисторизма, бессодержат. 
социологизма, оказали решающее вли
яние на разработку истории ВОСР. В 
годы Вел. Отечеств, войны 1941—45 И. 
ВОСР явилась острым идейным оружием 
в борьбе с фаш. агрессией. В структуре 
проблематики видное место заняли 
вопросы истории Кр. Армии, роль соц. 
революции в борьбе за свободу и незави
симость Сов. Родины. Перестройка ист. 
образования, формирование новых кад
ров историков, особенно в послевоен. 
десятилетие, создали условия для развёр
тывания новых исследований. Развива
лась локальная тематика, что способ
ствовало накоплению знаний по истории 
рев. процесса 1917. В проблематике веду
щее место заняли работы по истории 
ВОСР на местах («Установление Сов. 
власти на местах в 1917—1918 гг.», М., 
1953—59, в. 1,— под ред. А. М. Панкра
товой, в. 2, — под ред. А. Л. Сидорова и 
Д. А. Чугаева), по рабочему и крест, дви
жениям, рев. движению в армии, первым 
соц. преобразованиям. Рев. события на 
местах рассматривались в связи с рев. 
процессом в центре страны. История 
Советов — от низовых до высших — изу
чалась на стыке ист. и правовой наук 
(С. А. Пионтковский, М. Ф. Карева, 
И. П. Трайнин, В. С. Ундревич). На 
стыке ист. и экономии, наук был создан 
ряд коллективных исследований и моно
графий по истории плановых начал в эко
номике, финансов и ден. обращения, 
национализации пром-сти, банков, транс
порта, прод. политике. Крупным дости-
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«В. И. Ленин и манифестация». Картина художника И. И. Бродского. 1919. Центральный музей В. И. Ленина. Москва.

жением явилось исследование А. В. 
Венедиктова («Орг-ция гос. пром-сти в 
СССР, т. 1, 1917—1920», Л., 1957), к-рое 
синтезировало успехи ист., правовой и 
экономим, наук. В то же время недоста
точно использовались достижения науки 
20—30-х гг., сократились публикации 
док-тов и мемуаров участников ВОСР, 
распространился иллюстративный
метод, а также догматич. и субъекти
вист. оценки ист. событий и рев. деяте
лей, вызванные культом личности И. В. 
Сталина, осуждённым позднее партией. 
Распространению догматизма, субъек
тивизма и начётничества в изучении 
ВОСР способствовал учебник «История 
ВКП(б). Краткий курс», М., 1938.

3 - й  п е р и о д  ( кон.  5 0 - х  — 
8 0 - е  г г.). По пост. ЦК КПСС (янв. 
1957) изданы ПСС В. И. Ленина в 55 тт. 
(1958—65) и «Биографии, хроника В. И. 
Ленина» (т. 4—5, М., 1973—74), в к-рые 
вошли мн. не опубл. ранее его работы, 
док-ты, факты жизни и деятельности в 
1917—18. Интенсивно развивалась Окт. 
Лениниана, важный вклад в к-рую вне
сён ИМЛ при ЦК КПСС, — разработка 
науч. биографии Ленина, создание кол
лективных исследований («Сокровищ
ница великих идей ленинизма. О Поли, 
собр. соч. В. И. Ленина», М., 1966; 
«Фонд док-тов В. И. Ленина», М., 1970). 
Методологии, проблемы изучены на 
стыке ист., филос. и социология, наук 
(Ю. А. Красин, П. Н. Федосеев, М. М. 
Розенталь). Исследования роли Ленина 
как основателя Сов. гос-ва, вооруж. сил

республики, руководителя социально- 
экономич. преобразований раскрывают 
его многогранное творчество (Э. Б. Ген
кина, М. П. Ирошников, Ю. И. Кораб
лёв, Р. М. Савицкая, В. А. Шишкин). 
Изучена роль Ленина как первого исто
рика ВОСР (В. И. Астахов, Е. Н. Горо
децкий, В. Н. Котов, А. Г. Черных, И. Л. 
Шерман). В историко-парт. науке соз
даны обобщающие труды. В многотом
ных «Истории КПСС» (т. 3, кн. 1—2, М., 
1967—68) и «Истории СССР» (т. 7, М., 
1967) 1-е части посвящены истории
ВОСР. Обобщением достижений И. 
ВОСР было издание энциклопедии «Вел. 
Окт. соц. революция», выпущенной 
изд-вом «Сов. энциклопедия» в 1977 (пер
вая попытка такого обобщения была 
предпринята изд-вом в 1968).

Общие работы по истории ВОСР спо
собствовали распространению ист. зна
ний и воспитанию рев. патриотизма («Ис
тория Вел. Окт. социалистич. револю
ции», ответств. ред. П. Н. Соболев, М., 
1967). Значит, развитие получила науч. 
критика бурж. И. ВОСР, разл. фальси
фикаций её истории. Впервые в И. 
появились работы, исследующие 
деятельность ЦК РСДРП(б) в 1917—18 
(В. В. Аникеев, Е. Ф. Ерыкалов, Б. Н. 
Камешков).

Создана серия работ по истории всех 
респ. и большинства обл. opr-ций КПСС, 
в к-рых соответств. главы обобщают раз
работку вопросов ВОСР на местах. 
Структура проблематики отражает сло
жившиеся направления и новые поиски.

В проблеме «Классы и социальные слои в 
революции» ведущее место заняли иссле
дования истории рабочего класса как 
гегемона в трёх революциях. Возрос 
интерес к истории крестьянства, интел
лигенции, гор. средних слоёв, буржуазии 
и помещиков. Изучается весь спектр 
политич. партий в России. Сохраняет 
ведущее значение история Советов, 
внутр. и внеш. политики Сов. гос-ва. 
Совершенствуется структура науч. цент
ров. В Ин-те истории СССР АН СССР и 
АН союзных республик ведут работу сек
тора или группы по истории ВОСР. Для 
планирования, координации и орг-ции 
исследований в 1957 создан науч. Совет 
АН СССР по комплексной проблеме 
«История ВОСР» во главе с Минцем. В 
работе Совет опирается на республикан
ские и региональные секции. В 1962 соз
дана Комиссия многостороннего сотруд
ничества АН соц. стран по проблеме 
«История ВОСР и последующих соц. 
революций». На проходивших регулярно 
сессиях рассматривались проблемы меж- 
дунар. значения ВОСР, развития марк
систско-ленинской И. соц. революций, 
история движения интернационалистов в 
защиту завоеваний ВОСР (см. «История 
Вел. Октября и последующих социали
стич. революций. Информац. бюллетень 
проблемной Комиссии многостороннего 
сотрудничества АН соц. стран», № 1—20, 
М., 1971—85). При Междунар. к-те ист. 
наук создана Междунар. комиссия по 
истории Окт. революции, в к-рую входят 
учёные Болгарии, Венгрии, ГДР, Монго



202 ИСТОРИОГРАФИЯ
лии, СССР, Австрии, Великобритании, 
США, ФРГ и др. стран.

Внимание историков сосредоточилось 
на экономим., социальных, политич. 
предпосылках ВОСР (В. И. Бовыкин,
А. П. Корелин, В. Я. Лаверычев, К. Н. 
Тарновский). Изучались формирование 
материально-технич. и организац. пред
посылок для замены капиталистич. 
обществ, отношений социалистически
ми, генезис возникновения и развития 
двух социальных войн в деревне (против 
помещиков и против кулачества), уро
вень капиталистич. развития страны, 
возникновение гос.-монополистич. капи
тализма, а гл. — острота противоречий в 
экономим., социальном и политич. строе, 
определившая взрывчатый характер кон
фликтов, нашедших своё выражение в 
рев. ситуациях нач. 20 в.

Расширение проблематики проявля
ется в тех отраслях, к-рые рассматри
вают преобразования социально-эконо- 
мич. основы общества. Исследования 
периода «красногвард. атаки на капитал» 
показали неправомерность отождествле
ния его с периодом мирной передышки 
весной 1918, как и с периодом «воен. ком
мунизма». Изучались проблемы рабо
чего контроля, использования товарно- 
ден. отношений, финанс., налоговой 
политики, регулирования торговли и 
товарообмена, использования рыночных 
отношений, становления новой дисци
плины труда (Е. Г. Гимпельсон, И. А. 
Гладков, Л. Б. Генкин, В. 3 . Дробижев, 
Т. А. Игнатенко). От общих работ по 
истории национализации пром-сти пере
шли к исследованию этого процесса в 
отд. отраслях. Применён сравнительно- 
ист. метод изучения рабочего контроля и 
национализации пром-сти в России, стра
нах соц. содружества и использования 
этого опыта в рабочем движении капита
листич. стран, особенно проблем гос. 
капитализма, использования аппарата 
монополий, привлечения быв. владель
цев предприятий и специалистов к управ
лению произ-вом (В. А. Виноградов). 
Сравнительно-историч. анализ применён в 
обобщающем труде «Великий Октябрь и 
революции 40-х годов в странах Центр, и 
Юго-Вост. Европы. Опыт сравнит, изу
чения социально-экономич. преобразова
ний в рев. процессе» (2 изд., М., 1982). 
Эта работа отмечена Междунар. премией 
АН стран соц. содружества. Усилиями 
сов. экономистов создана «История соц. 
экономики СССР, т. 1 — Сов. экономика 
в 1917— 1920 гг.» (М., 1976).

Исследования истории рабочего класса 
как гегемона соц. революции велись в 
двух направлениях: состав, динамика раз
вития, характерные черты политич. соз
нания и психологии рабочего класса в 
целом и отд. его социальных слоёв, роль 
рабочего класса как вождя трудящихся, 
рабочее движение и крестьянство, армия, 
рабочий класс и создание сов. гос-ва 
(Д. А. Баевский, Л. С. Гапоненко, Е. Г. 
Гимпельсон, В. Г. Гневко, А. П. Грицен
ко, В. 3 . Дробижев, И. М. Пушкарёва, 
Г. Г. Тевзадзе, Г. А. Трукан, Б. М. 
Фрейдлин и др.). Обобщающую работу 
по истории рабочего класса в 1917—20 
подготовил коллектив историков («Исто

рия сов. рабочего класса. Гл. ред. С. С. 
Хромов, т. 1 — Рабочий класс в Окт. 
революции и на защите её завоеваний», 
М., 1984). Разрабатываются вопросы 
клас. структуры села, соотношения двух 
социальных войн в деревне, роли бед
ноты как союзника рабочего класса в 
соц. революции (И. М. Волков, В. П. 
Данилов, Е. В. Иллерицкая, В. И. 
Кострикин, А. Д. Малявский, Т. В. Оси
пова, П. Н. Першин, В. М. Селунская).

Фундамент, исследованиями являются 
труды И. И. Минца «История Великого 
Октября» (2 изд., т. 1—3, М., 1977—79), 
удостоенная Ленинской премии, и моно
графия «Год 1918-й» (М., 1982), в к-рых 
изучены процесс перерастания бурж.- 
демократич. революции в соц., осн. 
этапы этого процесса, соотношение сти
хийности и сознательности, демократии, 
и соц. преобразований, творчество масс и 
организующая, руководящая роль рабо
чего класса, большевист. партии, станов
ление и развитие Сов. гос-ва, защита 
завоеваний ВОСР, разработка Лениным 
принципов мирного сосуществования 
гос-в с раз л. обществ, строем.

Высокий уровень И. ВОСР в союзных 
республиках отразился в создании под 
ред. И. И. Минца серии коллективных 
трудов по истории установления Сов. 
власти на Украине (Ю. Ю. Кондуфор,
С. М. Кориливский, М. А. Рубач, Н. И. 
Супруненко), в Белоруссии (И. М. Игна
тенко, Н. В. Каменская, И. С. Кравчен
ко, И. И. Саладков, А. Ф. Хацкевич, 
К. И. Шабуни и др.), в Прибалтике 
(А. Ю. Гайгалайте, А. А. Дризул, Ю. И. 
Жюгжда, Я. П. Крастынь, В. А. Маамя- 
ги, М. А. Петров, Й. М. Саат, К. К. Сий- 
ливаск, Б. А. Томан и др.), в Ср. Азии и 
Казахстане (К. Е. Житов, А. Г. Зима, 
X. Ш. Иноятов, О. Кулиев, С_. Н. 
Покровский и др.), в Закавказье (Й. П. 
Агаян, Н. И. Стуруа, А. С. Сумбатзаде), 
в Молдавии (Д. И. Антонюк, Я. Н. 
Афтенюк, А. Г. Гросул, А. С. Есаулен- 
ко, А. А. Завтур, Н. Д. Ройтман, Д. Е. 
Шевяков). Эта серия была дополнена 
комплексом трудов по истории ВОСР в 
Поволжье, на Урале, в Сибири, на Д. 
Востоке, на Дону и Сев. Кавказе и в др. 
регионах страны. Осн. черты этой се
рии — исследование внутр. сил револю
ции в каждом из регионов, помощи рус. 
рабочего класса нац. рев. силам, опыта 
решения нац. вопроса и соц. преобразо
ваний в союзных республиках. Раскрыта 
роль Донбасса, Минска, Ташкента, Баку, 
Ревеля в победе ВОСР по всей стране. 
История ВОСР на местах обогащает все 
разделы знаний по ВОСР.

Рев. процесс в 1917 прошёл через ряд 
кризисов, высш. точкой к-рых был обще- 
нац. кризис осенью. Сов. историки изу
чали этот процесс начиная с Февр. рево
люции (Э. Н. Бурджалов, В. А. Кувши
нов, И. М. Пушкарёва, В. Л. Харитонов) 
и кончая Июльским кризисом (О. Н. Зна
менский), от корниловского мятежа и его 
разгрома (Н. Я. Иванов, М. И. Капустин) 
к общенац. кризису и Окт. восстанию 
(А. Я. Грунт, Е. Ф. Ерыкалов, А. М. 
Совокин). Преодолевались тенденции 
изолиров. рассмотрения каждого этапа, 
исследовалось движение нар. масс, а

также кризис правящих верхов (П. В. 
Волобуев, В. И. Старцев). Следуя ленин
скому принципу изучения всей совокуп
ности обществ, сил, историки стали уде
лять всё больше внимания всему спектру 
политич. партий: меньшевиков, эсеров, 
анархистов (X. М. Астрахан, В. Н. 
Гинев, К. В. Гусев, С. Н. Канев, Т. А. 
Сивохина, М. В. Спиридонов, Н. В. 
Рубан), бурж.-помещ. (Н. Г. Думова, 
Г. 3. Йоффе, В. В. Комин, А. Г. Слоним
ский, Л. М. Спирин). Общей в изучении 
непролет. партий явилась тенденция к 
исследованию их истории, социального 
состава и организац. структуры, теоре- 
тич. и программных основ и противоре
чивого соотношения этих основ с прак- 
тич. контррев. деятельностью, взаимоот
ношений между партиями, процесса их 
разложения и краха. Обращено внимание 
на выделение левого крыла в мелко- 
бурж. партиях.

История Советов — от их возникнове
ния до создания сов. гос. системы, от гор. 
и сел. Советов до ВЦИК и СНК — нахо
дилась в центре внимания исследовате
лей. Вышли коллективный труд «Советы 
в первый год пролет, диктатуры. Окт. 
1917 г. — ноябрь 1918 г.» (М., 1967) и ряд 
монографий (А. М. Андреев, Е. Г. Гим
пельсон, Е. Н. Городецкий, А. И. Разгон,
С. С. Хесин). Изучалась история Петро- 
гр., Моек, и обл. Советов (Н. М. Але
щенко, Г. И. Злоказов, С. М. Кукушкин, 
М. Н. Потехин, 3 . Л. Серебрякова, Ю. С. 
Токарев). Изучены формы, методы, 
темпы строительства Советов, слома ста
рого гос. аппарата, рождение и развитие 
сов. демократии, складывание консти- 
туц. основ сов. гос-ва. Стали изучаться 
такие органы Советов, как ВРК. Традиц. 
проблема сов. И. — рев. движение в 
армии изучалась как важнейший фактор 
победы соц. революции и как предысто
рия сов. вооруж. сил (Л. С. Гапоненко, 
П. А. Голуб), исследовалось рев. движе
ние в тыловых округах и гарнизонах 
(Л. М. Гаврилов, И. М. Ионенко, Т. Ф. 
Кузьмина, В. И. Миллер, Г. Л. Соболев, 
Н. М. Якупов). На основе этих исследо
ваний был создан коллективный труд 
«Вооруж. силы Вел. Октября» (М., 1977) 
и др. обобщающие работы. Исследована 
роль Кр. Гвардии (В. П. Верхось, И. В. 
Павлова, В. Й. Старцев, Г. А. Цыпкин, 
Р. Г. Цыпкина). Организации Кр. Ар
мии, защите завоеваний ВОСР посвящён 
труд «Защита Вел. Октября» (М., 1982) и 
монографии (П. А. Голуб, С. М. Кляц- 
кин, Ю. Й. Кораблёв, В. Д. Поликарпов,
А. Л. Фрайман).

Комплексный характер изучения исто
рии ВОСР ярко выступает в проблема
тике «Революция и культура», ист. лит
ра обогатилась новыми публикациями 
произведений Н. К. Крупской и А. В. 
Луначарского. Были преодолены догма- 
тич. положения о слабом развитии куль- 
турно-просветит. функции Сов. гос-ва в 
переходный от капитализма к социа
лизму период. Изучена роль Пролет
культа и его низовых орг-ций и подверг
нута критике сепаратистская и нигили- 
стич. политика его руководителей. 
Исследователи обратились к изучению 
общих проблем сов. культуры (М. П.



ИСТОРИОГРАФИЯ 203
Ким, И. С. Смирнов), деятельности Нар- 
компроса, истории борьбы за всенар. 
грамотность, культурного строительства 
в нац. регионах, истории сов. печати и 
борьбы с бурж. прессой (В. А. Куманёв,
А. 3 . Окороков, В. Л. Соскин). Идея 
единства деятельности гос. органов и 
творчества нар. масс является централь
ной в этих исследованиях. Значит, ком
плекс трудов создан по истории нар. 
образования (И. М. Катунцева, Ф. Ф. 
Королёв, Ш. X. Чанбарисов). История 
бурж. интеллигенции в революции и соз
дания новой сов. интеллигенции стала 
изучаться как две стороны одного про
цесса (В. В. Горбунов, Л. В. Иванова,
С. А. Федюкин). Созданы коллективные 
труды («Вел. Окт. социалистич. револю
ция и становление сов. культуры. 1917— 
1927», отв. ред. М. П. Ким, М., 1985; 
«Интеллигенция и революция: XX век», 
отв. ред. К. В. Гусев, М., 1985). Совокуп
ность таких трудов разоблачает утверж
дение бурж. историков о революции как 
разрыве с культурой прошлого, об 
отказе от культурного наследия, о «сре
зании вершин» старой культуры и т. п. 
Сов. И. ВОСР раскрыла роль соц. рево
люции в осуществлении самых смелых 
проектов передовых учёных и мастеров 
культуры, в превращении культуры в 
общенар. достояние, роль ВОСР в духов
ном обогащении нар. масс. Проявился 
интерес к проблемам социальной психо
логии, формированию принципов соц. 
морали (Г. Л. Соболев, Ф. В. Шишкин).

Совр. период характеризуется широ
кой публикацией источников по истории 
ВОСР. Вышло св. 200 тт. местных сб-ков 
док-тов, серия «Вел. Окт. социалистич. 
революция. Док-ты и мат-лы» (т. 1—10, 
М., 1957—63), фондовое издание «Пе- 
трогр. ВРК. Док-ты и мат-лы» (т. 1—3, 
М., 1966—67), видовые публикации: «Де
креты Сов. власти» (т. 1—2, М., 1957— 
1959), «Переписка Секретариата ЦК 
РСДРП(б) с местными парт, орг-циями» 
(ч. 1—2, М., 1957), а также тематич. пуб
ликации: «Экономии, положение России 
накануне Вел. Окт. социалистич. рево
люции» (т. 1—3, М., 1957—67), «Район
ные Советы Петрограда в 1917 г.» (т. 1— 
3, М.—Л., 1964—66), многочисл. публи
кации док-тов по истории рев. движения 
в армии, крест, движения, составляющие 
основу для публикации корпуса источни
ков по истории ВОСР.

В структуре знаний по истории ВОСР 
проблемы её междунар. значения соеди
нены с др. отраслями ист. науки — 
новейшей историей зарубежных стран, 
историей междунар. рабочего и ком. дви
жения. В исследованиях проявились 
новые черты: сотрудничество историков 
СССР и соц. стран; расширение Источни
ковой базы, привлечение док-тов из зару
бежных архивов. Сделаны шаги в изуче
нии влияния ВОСР на все классы капита- 
листич. общества, на народы Востока. 
Подготовлен коллективный труд «Меж
дунар. рабочее движение. Вопросы исто
рии и теории», т. 4 — «Вел. Октябрь и 
междунар. рабочий класс (1917—1923)», 
гл. ред. Б. Н. Пономарёв (М., 1980). 
Исследовалось междунар. значение агр. 
революции в России (Г. В. Шарапов),

Декрета о мире, принципов Сов. внеш. 
политики (В. А. Игнатьев), в т. ч. её эко- 
номич. основы (В. А. Шишкин). Интен
сивно изучалась роль ВОСР в завоевании 
независимости народами Польши, Чехо
словакии, Югославии, Венгрии. Исследо
валась история движения интернациона
листов (Л. И. Жаров, В. В. Зеленин, 
Л. М. Зак, А. X. Клеванский, А. Я. 
Манусевич, Ф. А. Хацкевич).

Усовершенствовалась методология и 
методика исследования, стали широко 
применяться количеств, методы, что от
крыло путь к обработке больших масси
вов источников. Публикация хроник рев. 
событий в центре и на местах, указателей 
периодич. печати и др. справочных изда
ний отражает возросший уровень И. и 
способствует её дальнейшему развитию. 
Выросли кадры историков ВОСР, объ
единённых системой науч. центров. 
Однако ещё не преодолены до конца 
наслоения периода культа личности Ста
лина, а также негативные тенденции, 
появившиеся в 60—70-е гг., в т. ч. одно
сторонние оценки ряда участников 
ВОСР. Изучение истории ВОСР всё 
больше приобретает междунар. харак
тер. Влияние ВОСР на мировой рев. про
цесс, общие закономерности революций 
изучаются сов. историками, учёными 
стран соц. содружества и прогрессив
ными представителями зарубежной ист. 
науки.

Историография в социалистичес
ких странах. Начала складываться 
после победы народно-демократия. и 
соц. революций. Процесс её становления 
в первые годы после окончания 2-й мир. 
войны (1939—45) проходил в сложных 
условиях острой клас. борьбы, не хва
тало квалифициров. кадров историков- 
марксистов, была слаба документ, база 
(материалы многих архивов только начи
нали обрабатывать) и др. К сер. 50-х гг. 
благодаря деятельности ком. и рабочих 
партий соц. стран и помощи Сов. Союза 
часть этих трудностей в осн. была прео
долена. Большую роль в вооружении 
историков соц. стран марксистско-ленин
ской методологией сыграли изданные в 
этих странах произведения К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина, док-ты ком. и 
рабочих партий, работы политич. и гос. 
деятелей.

Значит, влияние на исследование исто
рии ВОСР оказали переведённые в ряде 
соц. стран труды сов. авторов, а также 
совместные науч. конференции и обмен 
опытом между историками соц. стран и 
Сов. Союза.

Изучение проблем ВОСР ведут учёные 
ин-тов истории партии, ин-тов академий 
наук. Плодотворной разработке истории 
ВОСР и её междунар. значения способ
ствовало создание в 1962 Проблемной 
комиссии многостороннего сотрудниче
ства АН соц. стран «История Вел. Октя
бря и последующих соц. революций». 
Она вносит особенно ценный вклад в 
исследование вопросов истории пролет, 
интернационализма, выступает, инициа
тором проведения междунар. науч. кон
ференций, сессий, симпозиумов и публи
кации их материалов, среди них «Исто
рии. опыт Вел. Октября и его междунар.

значение» (Тб., 1977); «Из истории Вел. 
Октября и последующих социалистич. 
революций» (Сб. ст., М., 1978) и др. 
Результатом сотрудничества историков 
соц. стран явились совместные труды и 
публикации: «Венгерские интернациона
листы в Окт. революции и Гражд. войне 
в СССР» (Сб. док-тов, т. 1—2, М., 1968); 
«Участие югославских трудящихся в 
Окт. революции и Гражд. войне в СССР» 
(Сб. док-тов, М., 1976); «Под знаменем 
Октября» (Сб. док-тов и мат-лов), т. 1—2. 
М.—София, 1981; «Вел. Октябрь и Вен
герская Сов. республика» (М., 1983) и др.

Учёные соц. стран разрабатывают 
вопросы стратегии и тактики большеви
ков во главе с В. И. Лениным в борьбе за 
победу Окт. революции; участие в ней 
интернационалистов; воздействие ВОСР 
на развитие междунар. рабочего и ком. 
движения; связь между Окт. революцией 
и соц. революциями в др. соц. странах; 
образование мировой соц. системы; вли
яние революции на подъём нац.-освобо
дит. движения в мире.

Со 2-й пол. 50-х гг. осн. внимание исто
риков в соц. странах было сосредоточено 
на междунар. значении ВОСР. В каждой 
из соц. стран историки изучали эту проб
лему гл. обр. на примере своего гос-ва: 
Штерн Л., Влияние Вел. Окт. соц. рево
люции на Германию и нем. рабочий класс 
(Берлин, 1958); Ржига О., Влияние Окт. 
социалистич. революции на ЧСР (Прага, 
1957); Чулинович Ф., Отклики Октября в 
южно-славянских землях (Загреб, 1957); 
Дин Шоухэ, Инь Сюйи, Чжан Бочжао, 
Влияние Окт. революции на Китай (Пе
кин, 1957) и др.

Стратегия и тактика большевиков в 
соц. революции рассматриваются во мн. 
работах, и прежде всего посвящённых
В. И. Ленину, его многогранной деятель
ности на всех этапах рев. борьбы в Рос
сии, влиянию его идей на рев. преобразо
вание общества: Иванов В., Ленинизм — 
революционное свершение века. К 100- 
летию возникновения ленинизма (Со
фия, 1984); Райсберг А ., Ленин в 1917 г. 
(Берлин, 1967); Дюрко Л., Ленин, 
Октябрь (Будапешт, 1968) и др. Исто
рики показывают закономерность 
победы соц. революции. В связи с этим 
изучается теоретич. наследие (теория 
соц. революции, учение о войне и мире, 
пути решения агр. и нац. вопросов и др.).

В работах историков соц. стран рассма
тривается борьба большевиков за сли
яние рабочего, крестьянского, нац.-осво- 
бодит. движений и общенародного дви
жения против империалистич. войны в 
единый поток, к-рый смёл самодержавие 
и капитализм; прослеживается ход рев. 
событий в России: Константинеску-Яшь 
П., Виану А ., Копой К., Вел. Окт. соц. 
революция. Историч. очерк (Бухарест, 
1967); Долманьош И., Блестящий 
Октябрь. История Вел. Окт. соц. рево
люции (Будапешт, 1979); Собчак Я., 
Первые дни революции. Хроника 6.XI— 
3.XII.1917 (Варшава, 1977) и др. Освещая 
проблему историч. закономерности рево
люции, учёные исследуют её объектив
ные и субъективные предпосылки, раз
витие освободит, движения в России: 
Шрам Д., Соц.-экономии, предпосылки
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Вел. Окт. соц. революции (Прага, 1981); 
Базылев Л., История России (3 изд., 
Вроцлав, 1985) и др.

Одна из наиболее изученных тем в 
историч. литературе мн. соц. стран — 
участие интернационалистов в Окт. рево
люции. Публикуются сб-ки док-тов об 
интернационалистах, их воспоминания, 
науч. исследования: Унк Г., Солидар
ность румынского рабочего и демокра- 
тич. движения с Вел. Окт. соц. револю
цией 1917— 1922 (Бухарест, 1968); «Ок
тябрь и болг. интернационалисты» (М.— 
София, 1973); Йожа А., Милеи Д., Вен
герские интернационалисты в борьбе за 
победу Октября (М., 1977); ШтригницС., 
Нем. интернационалисты в Сов. России 
1917—1918. Пролетарская солидарность 
в борьбе за сов. власть (Берлин, 1979) и 
др. В них показаны предпосылки, формы 
проявления клас. солидарности зарубеж
ных трудящихся, находившихся в России 
во время революции, их вклад в завоева

ния Октября, политич. и клас. состав; 
подчёркнуто значение опыта, получен
ного в России, для рев. деятельности 
интернационалистов на родине.

В 60—80-е гг. историки соц. стран уде
ляли внимание проблеме воздействия 
ВОСР, ленинских идей на развитие миро
вого рев. процесса в целом и на развитие 
каждой из соц. стран: «Вел. Окт. соц. 
революция и Венгрия» (Будапешт, 1969); 
Аморт Ч., Междунар. влияние Вел. Окт. 
соц. революции (Прага, 1977); Копойю 
Н., Унк Г., Вел. Окт. соц. революция и 
Румыния (Бухарест, 1977); Гарсиа А., 
Мирончук П., Окт. революция и её вли
яние на Кубу (Гавана, 1977); «Вел. Окт. 
соц. революция и мировой рев. процесс» 
(Берлин, 1977); Хефнер К., Шуберт Ч., 
Ленин в Германии (Берлин, 1980); Веков
A. X., Ленин и Болгария. Биохроника.
B. И. Ленин и болг. рев. движение (Со
фия, 1980); Собчак Я., Ленин, близкий 
полякам. По следам воспоминаний и док-

тов (Варшава, 1982) и др. Исследователи 
изучают одно из наиболее значит, явле
ний, вызванных Окт. революцией — 
выход социализма за рамки одной стра
ны, образование мировой соц. системы. 
Этому посвящены как общие работы, 
так и работы по отд. странам: «Мировая 
соц. система: возникновение и развитие 
до 1960-х гг.» (Братислава, 1981); «Миро
вая соц. система и мир. рев. процесс» 
(Берлин, 1982) и др. В исследованиях 
обосновывается положение об объектив
ной закономерности победы социализма 
и воздействии сов. гос. и нац. строитель
ства на гос. и нац. развитие соц. стран: 
Шефер М., Нац. политика КПСС: исто
рия и современность (Берлин, 1982); 
Хованец Я., Сов. федерация — источник 
опыта (Братислава, 1984) и др.

Историки соц. стран исследуют проб
лемы воздействия ВОСР на развитие 
мирового нац.-освободит, движения: 
Цветова Ц., Окт. революция и нац.-осво
бодит. движение (София, 1967); «Вел. 
Окт. соц. революция и нац.-освободит, 
движение народов Азии, Африки и Лат. 
Америки. Мат-лы междунар. конферен
ции 26—28 мая 1977 г. в г. Баку» (М., 
1977) и др. На конкретном мат-ле показа
но, что Октябрь открыл эру нац.-освобо
дит. революций и краха колониализма.

В 70—80-х гг. в историографии ряда 
соц. стран по теме истории Окт. револю
ции изданы энциклопедии, хроники, био
графия. словари, историография, рабо
ты, литература, посвящённая критике 
бурж. концепций Окт. революции.

Для историографии соц. стран по проб
лемам Окт. революции характерно рас
ширение круга исследуемых вопросов и 
источниковой базы работ; рост интереса 
историков к международному значению 
Окт. революции и историческому опыту 
СССР. '

Историография буржуазная. Проб
лемы ВОСР оказались в центре острей
шей идеология, борьбы сразу после её 
победы. Бурж. историография ВОСР 
характеризуется неприятием клас. содер
жания обществ, процесса и при общности 
методология. подхода представляет 
достаточно дифференцированное в 
идейно-теоретич. отношении явление. 
Крайне правое, антиком, направление 
отличается категория, отрицанием зако
номерностей историч. развития, игнори
рованием или всемерным принижением 
роли нар. масс, клеветнич. изображе
нием деятельности большевистской 
партии как орг-ции, оторванной от масс, 
к-рая якобы руководствовалась волюнта
ристскими представлениями и мотивами. 
Даже отдельные представители антиком, 
направления, к-рые вынуждены призна
вать известную историч. обусловлен
ность ВОСР, не отрицают существование 
в России нач. 20 в. рев. ситуации. Менее 
предвзятые бурж. историки (их можно 
условно назвать объективистами) исхо
дят из признания неразрешимости 
социально-экономич. и политич. проти
воречий в России в условиях сохранения 
самодержавия и бурж. Врем, пр-ва, отме
чают рев. активность пролетариата круп
нейших пром. центров, солдат и матро
сов в ходе революции.
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вает сотни спец, работ (книги, статьи), 
опубликованных в оси. в крупнейших 
капиталистич. странах (США, ФРГ, 
Великобритания, Франция). Большин
ство бурж. авторов не стремится маски
ровать антимарксистскую направлен
ность своих концепций. Для бурж. исто
риографии характерен методологии. 
порок, подмеченный В. И. Лениным, — 
стремление «...спрятаться от всяких „за
конов" исторического развития, загоро
дить „л е с“ — деревьями...» (ПСС, т. 25, 
с. 44).

Эволюция бурж. историографии ВОСР 
отражает кардинальные изменения в 
ходе мир. истории, процесса. В первые 
годы после Окт. революции (когда её 
источниковая база состояла исключи
тельно из работ контррев. рус. эмигран
тов и реакц. публицистов) и в разгар «хо
лодной войны» в кон. 1940-х — нач. 
1950-х гг. почти безраздельно госпо
дствовало крайне правое направление. 
В 60-е гг. в работах бурж. историков уси
лилось влияние умеренно антиком, 
направления. Во 2-й пол. 1970-х — нач. 
1980-х гг. возросло число книг и статей, 
написанных с объективистских позиций.

Изменение позиций бурж. историков 
прослеживается на примере их оценки 
влияния Октября на обществ, развитие. 
Бурж. авторы почти не используют 
былые утверждения о недолговечном 
значении победы соц. революции в Рос
сии. «Пока у человечества сохраняется 
интерес к исследованию прошлого, 
никто не усомнится в том, что революция 
1917 г. была одним из величайших пово
ротных пунктов в истории», — писал в 
1969 один из крупнейших бурж. зап. исто
риков Э. Карр. Др. историки отмечают, 
что ВОСР была самой «глубокой» из всех 
социальных революций современности 
(Скоцпол Т., Государства и социальные 
революции, Лондон, 1979) и оказала на 
20 в. более сильное воздействие, чем 
какое-либо другое событие («Политиче
ский словарь по СССР и Восточной Евро
пе», 1984).

Однако это не означает, что бурж. 
историки объективно оценивают исто
рии. значение ВОСР, глубину вызванных 
ею социальных преобразований в мире и 
характер их влияния на обществ, про
гресс. Большинство бурж. идеологов 
оценивает воздействие ВОСР на мировое 
развитие как негативное, обусловившее 
неуклонное сужение сферы влияния 
капитализма. Ряд бурж. авторов, подме
няя клас. характер обществ, противоре
чий политич. борьбой партий, возлагает 
на ВОСР ответственность за «дестабили
зацию» якобы спокойного и бескон
фликтного мирового развития до окт. 
1917. Амер. историк Р. Уэссон заявляет, 
что якобы Ленин и партия большевиков 
«раскололи» некую «единую и прямоли
нейную цивилизацию» (Уэссон Р., Ком
мунизм и коммунистические системы, 
Энглвуд Клиффе, 1978). Ярые антиком
мунисты (среди них амер. проф. С. Хук 
из Гуверовского ин-та войны, революции 
и мира и др.) объявляют результатом 
ВОСР возникновение крайне правых 
реакц. течений, включая фашизм. Эта

линия фальсификации поддерживается и 
развивается неоконсервативными поли
тиками и идеологами в США.

Общим для большинства бурж. истори
ков, интерпретирующих ВОСР, является 
игнорирование её соц. характера и уста
новленного ею обществ, строя. При этом 
они либо исходят из тезиса о неосуще
ствимости соц. преобразований в принци
пе, либо, следуя за праворевизионист
скими концепциями, объявляют о мни
мой «незрелости» рос. условий для таких 
преобразований, либо подхватывают 
троцкистскую идею о «перерождении» 
соц. строя. Бурж. идеологи стремятся 
доказать, что ВОСР, во-первых, де не 
была выражением закономерностей 
обществ, развития в марксистском пони
мании, а во-вторых, якобы привела к 
установлению власти, дающей народу 
меньше демократии, прав, чем капитали
стич. строй. В бурж. историографии 
существует несколько осн. вариантов 
«обоснования» незакономерности ВОСР. 
Окт. революция изображается револю
цией, происшедшей якобы совершенно 
случайно вследствие стечения обсто
ятельств; обусловленной спецификой 
одной единственной страны — России; 
характерной только для т. н. отсталых 
стран (позиция объективистов). Но ни 
один из этих вариантов не рассматривает 
ВОСР как событие, ознаменовавшее 
начало смены одного обществ, строя — 
капитализма, другим — социализмом.

Три версии различимы и внутри «кон
цепции» «недемократичности» ВОСР: 
одни бурж. историки объявляют её узко
верхушечной, совершенной при полной 
или почти полной пассивности масс; дру
гие утверждают, что большевики де 
захватили власть благодаря тому, что 
возникшие без их участия массовые дви
жения протеста в пром. центрах, дерев
не, армии и нац. окраинах расшатали 
фундамент существовавшего режима; 
третьи пытаются приписать большевист
ской партии навязывания массам своих 
идеалов и методов борьбы против бурж. 
Врем, пр-ва. Все эти версии отрицают 
единство интересов и целей компартий и 
народов в революциях.

Концепция «случайности» ВОСР явля
ется наиболее субъективистской из всех 
когда-либо выдвигавшихся в бурж. лите
ратуре и отстаивается небольшим числом 
авторов. В 1960-х гг. наиболее рьяно её 
защищал амер. историк Р. Дэниелс, объ
явивший ВОСР «причудливой игрой слу
чая» {Дэниелс Р., Красный Октябрь, 
Нью-Йорк, 1967). В 1970-х гг., после 
того, как эта версия была подвергнута 
критике не только советскими, но и зап. 
учёными, эту позицию, и то в смягчённой 
форме, поддержали лишь отд. бурж. 
авторы, напр., канад. проф. Дж. Кип 
(Кип Дж., Большевистская революция: 
прототип или миф?, в кн.: Анатомия ком. 
переворотов, Лондон, 1975). С концеп
цией «случайности» ВОСР тесно связаны 
муссирующиеся бурж. историками 
утверждения о якобы решающей роли 
«ошибок» правящих классов России, осо
бенно бурж. Врем, пр-ва, и империали- 
стич. войны 1914— 18. Из-за узости и 
субъективизма методологии бурж. исто

рии. науки её представители не в состо
янии понять, что эти «ошибки» были 
объективно обусловлены, ибо ни рос. 
буржуазия, ни тем более дворянско- 
бюрократич. каста и самодержавие не 
могли вести страну по пути прогресса; 
равным образом 1-я мир. война явилась 
не первопричиной ВОСР, а её ускорите
лем, возникшим в силу крайнего обостре
ния межимпериалистич. противоречий.

Объяснение причин ВОСР спецификой 
рус. историч. пути переплетается с т. н. 
концепцией преемственности самодер
жавной и соц. России, к-рой придержива
ются мн. бурж. историки США 
(Р. Пайпс, Р. Хелли), ФРГ (Г. фон Раух, 
Г. Римша), Великобритании (X. Ситон- 
Уотсон). Они абсолютизируют отста
лость России от др. крупнейших капита
листич. держав, нередко спекулируют на 
стародавних домыслах о «дуализме» рус. 
души (мистич. смесь покорности судьбе и 
тяги к бунтарству). Против подобных 
методов всё чаще выступают серьёзные 
исследователи на Западе. Англ, историк 
Л. Дьюкс в книге «Октябрь и мир» (Лон
дон, 1979) пишет, что «в начале XX в. 
царизм был неразрывно связан с мировой 
цепью империализма», а Окт. революция 
«принадлежит не одному региону, а 
всему миру».

Часть бурж. историков причисляет 
ВОСР к категории революций, направ
ленных на преодоление социально-эко- 
номич. отсталости. Это объясняется 
стремлением бурж. историографии со 
своих позиций осмыслить необратимый 
процесс крушения колониальной 
системы империализма, развернувшейся 
после 2-й мир. войны 1939—45. На воору
жение бурж. историков была взята т. н. 
теория модернизации, согласно к-рой 
осн. содержанием любого историч. про
цесса, где бы он ни протекал, является 
усложняющееся развитие экономич. и 
обществ, отношений. В 1960-х гг. и осо
бенно во 2-й пол. их всё большее число 
бурж. историков стало рассматривать 
ВОСР через призму этой теории, как 
двигатель ускоренной модернизации, 
объективным назначением к-рой было 
догнать Запад в экономич. развитии и 
создать схожую социальную структуру. 
Ирланд. политолог и историк Р. Хилл 
пытается обнаружить в истории России 
некий «повторяющийся цикл» —  
периоды особо сильного отставания от 
Европы, чередующиеся с лихорадоч
ными попытками догнать её, в т. ч. 
посредством революции (Хилл Р., Совет
ский Союз. Политика, экономика и 
общество, Лондон, 1985).

Отрицание историч. закономерности 
ВОСР тесно взаимосвязано в бурж. исто
риографии с искажением её истинно 
нар., демократии, характера. Исходя из 
социологии, и политологии, теорий «то
талитаризма», «массового общества», 
«социального манипулирования», бурж. 
идеологи отводят народу роль объекта 
историч. действия, в лучшем случае пред
ставляющего стихийную силу, к-рой 
управляют те или иные «элиты», в т. ч. 
революционные. «Народ никогда не 
совершает революций, а только уча
ствует в них», — декларирует франц.
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Демонстрация 18 июня (1 июля) 1917 в Петрограде.

политолог М. Маффесоли. Представле
ния о ВОСР как узковерхушечном пере
вороте, некоем «большевистском загово
ре» пытались отстаивать историки пра
вого крыла (зап.-герм. проф. К. Брахер. 
ярый антисоветчик. англ. проф. 
Л. Шапиро и др.).

Однако усиление политич. активности 
народов мира вызвало пересмотр отно
шения бурж. идеологов к роли нар. масс, 
привело к тому, что мн. представители 
бурж. историч. науки вынуждены отка
зываться от традиц. антиком, версий. 
Значит, влияние в бурж. историографии 
получило новое направление — «со
циальная история». Появлялись работы 
бурж. исследователей, посвящённые уча
стию в событиях Окт. 1917 рабочих 
Петрограда и Москвы, созданию Кр. 
Гвардии и рабочей милиции, борьбе кре
стьянства за землю. Авторы этих работ 
нередко преувеличивают анархосиндика
листские настроения и «самостоятель
ность» действий масс. Так, гл. источни
ком развития рев. сознания петроград
ских рабочих объявляется «сфера произ
водства сама по себе» (Смит С.), а гл. 
фактором ситуации Окт. 1917 — стихий
ность, хаос, «анархистское самоутверж
дение» масс (Уэйд Р.).

Вакуум, образовавшийся после дискре
дитации откровенно субъективистских 
трактовок ВОСР как узковерхушечного 
переворота, заполняется концепцией «за
планированной революции», движущей 
силой к-рой, по утверждению зап.-герм. 
историка Т. Шидера, была «большевист
ская партийная элита» («Марксизм, ком
мунизм и западное общество», Энцикло
педия, Нью-Йорк, 1973). Тезис о «плани- 
руемости» революций «меньшинством» 
затеняет вопрос о действии объективных 
историч. закономерностей, отрывает 
организованность от стихийности в рево- 
люц. движении и перекликается в этом 
отношении с нек-рыми ультралевыми 
псевдорев. теориями.

Для работ мн. бурж. авторов харак
терно изображение массовых орг-ций 
рос. трудящихся в 1917 как некоего «ин
струмента» большевистской партии, 
использованного в целях захвата власти. 
Наиболее характерны в этом отношении 
интерпретации Дж. Кипа, Рус. револю
ция. Опыт мобилизации масс (Лондон, 
1976), и Л. Шапиро, 1917 год. Рус. рево
люции и возникновение современного 
коммунизма (Лондон, 1984). В вышед
шей в Великобритании «Кембриджской 
энциклопедии России и Сов. Союза» 
(1982) гл. политич. силой ВОСР объявля
ются «дезертиры» и солдаты, не жела
ющие воевать, — хотя её авторам не 
могут не быть известны факты нараста
ния к осени 1917 забастовочного движе
ния рабочих (до 1,2 млн. участников в 
окт.), крестьянских выступлений (3866 в 
сент.—окт.), процесса большевизации 
Советов, объединивших 20 млн. чел.

Успехи мирового социализма, рост 
влияния марксистско-ленинских идей 
вызывают дальнейшую дифференциа
цию бурж. историографии ВОСР. Пред
ставители правого крыла её продолжают 
упорно игнорировать общие законы 
историч. развития, социальное и клас.

содержание рев. преобразований, по- 
прежнему тяготеют к субъективизму, 
придают своим исследованиям опреде
лённую политич. заданность. Ознаком
ление с трудами сов. историков и выходя
щей в СССР документ, лит-рой побу
ждают др. часть бурж. идеологов видоиз
менять традиц. постулаты. Появляются 
более серьёзные работы, опирающиеся 
на широкую источниковую базу, включа
ющую марксистскую науч. лит-ру. Одно
временно усиливается эклектизм бурж. 
историографии, примером чего может 
служить оценка ВОСР в книге амер. 
проф. Дж. Томпсона, Революционная 
Россия. 1917 год (Нью-Йорк, 1981), как 
«отчасти запланированной, отчасти слу
чайной, отчасти отражающей чаяния 
масс». Эти процессы в бурж. историогра
фии лишний раз доказывают, что 
подлинно науч. всестороннее освещение 
ВОСР может быть дано лишь с позиций 
марксистской науки.

Методологии, и фактологии, несосто
ятельность бурж. историографии ВОСР, 
узость её идейной и Источниковой базы, 
до сих пор во многом состоящей из кадет
ских и эсеро-меньшевист. работ и попол
няющейся за счёт ревизионистских кон
цепций, связь её правого крыла с наибо
лее реакц. кругами империализма выяв
лены в трудах сов. учёных. В этих трудах 
дан анализ бурж. литературы о ВОСР в 
отд. капиталистич. странах (США, Вели
кобритания, ФРГ, Франция) и её особен
ностей в целом. В 70—80-х гг. появились 
монографии, посвящённые бурж. исто
риографии трёх рос. революций 20 в. 
ИСТПАРТ [К о м и с с и я  п о  и с т о 
р и и  О к т .  р е в о л ю ц и и  и 
Р К П  (б)], крупный науч. и издат. 
центр по истории партии, рев. движения, 
Окт. революции и Гражд. войны. Созд. в 
авг. 1920 при Госиздате, по пост. СНК с 
сент. 1920 — при Наркомате просвеще

ния РСФСР, с дек. 1921 — при ЦК 
РКП(б) на правах отдела. Объединил 
кадры историков-марксистов. Возглав
ляла И. коллегия, с 1924 — совет; повсед
невное руководство осуществлял Прези
диум (М. С. Ольминский — пред., М. Н. 
Покровский, В. В. Адоратский). Состоял 
из 2 подкомиссий: по истории Окт. рево
люции (рук. Покровский), по истории 
партии (В. И. Невский). В крупных горо
дах, в нац. республиках действовали 
бюро И. Издавал св. 30 журн., науч. и 
справочную лит-ру, с 1921 — журн. «Про
летарская революция» и «Бюллетень 
Истпарта». По пост. ЦК ВКП(б) в 1928 
объединён с Ин-том В. И. Ленина (ныне 
Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС).
«ИТТИХАД» («И т т и х а д и - и с 
л а м»  — « Е д и н е н и е  и с л а м  а»), 
крайне реакц., панисламистская партия 
(см. П анисламизм) в Азербайджане. 
Созд. феод.-клерикальными элементами 
в сент. 1917. Защищала феод.-помещ. 
строй и интересы беков, носительница 
религ. фанатизма. Орг-цию «И.» в Баку 
возглавлял И. Ашурбеков и др. В муса- 
ватском парламенте имела 13 мест. Изда
вала одноимённую газету. После восста
новления в 1920 Сов. власти в Азербайд
жане прекратила существование, часть 
чл. «И.» эмигрировала.
ИЮЛЬСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 19 17, 
см. И ю льские дни .
ию льские  дни 19 17, Июльский
политич. кризис в России (после А п р ел ь
ского  кризиса  и И ю ньского кризиса  
1917), явившийся новым этапом на пути к 
общ енациональному кризису . Поводом 
явились неудачное наступление на фрон
те, расформирование рев. воинских 
частей. 2 (15) июля кадеты вышли из 
Врем, пр-ва, угрожая меньшевикам и эсе
рам разорвать коалицию. Политич. 
положение в стране оФострилось, 3(16)
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июля в Петрограде вспыхнули стихийны 
демонстрации. Начали солдаты 1-го 
пулемётного полка находившиеся под 
сильным влиянием анархистов, к-рые 
призвали петрогр. рабочих и солдат к 
антиправительств, вооруж. демонстра
ции. Большевики были против выступле
ния: в армии и в провинции рев. кризис 
ещё не назрел. Петроград не получил бы 
необходимой поддержки. Но уже вече
ром 3 июля Моек. Гренадерский, Павлов
ский, 180-й, 1-й запасные полки и 6-й 
сапёрный батальон вышли на улицу под 
лозунгами «Долой 10 министров-капита- 
листов!», «Долой Временное правитель
ство!», «Вся власть Совету рабочих и сол
датских депутатов!». К ним присоедини
лись рабочие Путиловского и др. з-дов 
столицы. Соглашат. руководство Сове
тов запретило демонстрацию, но удер
жать массы было невозможно. Больше
вики решили возглавить движение, при
дав ему организованный мирный харак
тер. 4 (17) июля 500 тыс. рабочих, солдат 
и матросов Балтфлота под лозунгом «Вся 
власть Советам!» вышли на демонстра
цию и двинулись к Таврическому дворцу, 
где заседал ЦИК. В. И. Ленин выступил 
перед демонстрантами у здания ЦК 
РСДРП(б), призывая их к выдержке. 90 
представителей от 54 предприятий, явив
шись в ЦИК, предложили ему взять всю 
власть, заявив: «Мы доверяем Совету, но 
не тем, кому доверяет Совет». ЦИК объ
явил демонстрацию «большевистским 
заговором» и отклонил требования масс. 
Главнокоманд. Петрогр. ВО приказал 
юнкерам и казакам разогнать демон
странтов. Контрреволюционеры («Воен. 
лига» и др.) организовали провокац. 
обстрелы демонстрантов. Было убито 
56 чел., ранено 650. Антиправительств, 
выступления состоялись в Москве, 
Киеве, Риге, Орехово-Зуеве, Н. Нов
городе, Красноярске и др. городах. 
Воля народа была выявлена. ЦК 
РСДРП(б) 5 (18) июля вынес решение о 
прекращении демонстраций. Врем, пр-во 
объявило Петроград на воен. положе
нии. С фронта с одобрения ЦИК были 
вызваны верные пр-ву войска. Рабочих 
стали разоружать, рев. воинские части 
расформировывать. Начались аресты. 5 
(18) июля были разгромлены редакция 
«Правды» и её типография, 6 (19) июля 
пр-во отдало приказ об аресте В. И. 
Ленина, к-рый вынужден был уйти в 
подполье. Правительств, кризис усугу
бился отставкой премьер-мин. Г. Е. 
Львова. 8 (21) июля мин.-пред, стал А. Ф. 
Керенский. Соглашат. ЦИК Советов 
признал за Врем, пр-вом «неограничен
ные полномочия и неограниченную 
власть», эсеро-меньшевист. Советы 
стали его придатком. И. д. положили 
конец двоевластию. По предложению 
Ленина лозунг «Вся власть Советам!» 
был временно снят 6-м съездом 
РСДРП(б). «Контрреволюция организо
валась, укрепилась и фактически взяла 
власть в государстве в свои руки», — 
писал Ленин (ПСС, т. 34, с. 1). Мирное 
развитие революции стало невозмож
ным. На повестку дня встал вопрос о 
подготовке вооруж. борьбы трудящихся 
за власть.

ИЮЛЬСКИЙ КРИЗИС 19 17, см.
Июльские дни.
ИЮНЬСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 19 17,
демонстрация протеста рабочих и солдат 
Петрограда 18 июня (1 июля) против 
антинародной политики буржуазного 
Временного пр-ва России; см. Июньский 
кризис.
ИЮНЬСКИЙ КРИЗИС 19 17, второй 
(после Апрельского кризиса) политич. 
кризис в России, один из этапов нараста
ния общенац. кризиса. Вызван неприми
римыми противоречиями между рабо
чими и солдатами, с одной стороны, и 
империалистич. буржуазией, намеревав
шейся пресечь развитие революции 
наступлением на фронте, — с другой. 1-й 
Всерос. съезд Советов (на нём преобла
дали меньшевики и эсеры) [3 (16) — 24 
июня (7 июля)] поддержал Врем, пр-во и 
отклонил требование большевиков о 
прекращении войны и о передаче власти 
Советам. Это усилило возмущение масс. 
Антидемократич. действия Врем, пр-ва 
(попытка выселить рабочие орг-ции 
Выборгского р-на из дачи быв. царского 
мин. П. Н. Дурново и др ) привели к 
тому, что 8 (21) июня забастовали рабо
чие 29 з-дов Петрограда. ЦК и ПК 
РСДРП(б), чтобы придать выступлению 
организов. характер, в тот же день назна
чили на 10 (23) июня мирную демонстра 
цию рабочих и солдат Петрограда. 
Соглашатели обвинили большевиков в 
«военном заговоре». Съезд Советов 9 
(22) июня запретил демонстрацию, и ЦК 
РСДРП(б) в тот же день отменил её, 
чтобы не противопоставлять себя съезду. 
Большевики удержали рвавшихся на 
улицу рабочих и солдат. Кадеты, эсеры, 
меньшевики обрушились на большеви
ков, рабочих и рев. солдат Петрограда: 
Ф. И. Дан заявил, что ЦК партии боль
шевиков «готовился нанести удар рево
люции», И. Г. Церетели требовал 
р а з о р у ж и т ь  большевиков, М. И. 
Либер — «наказания непокорных рабо
чих всеми средствами roc-ва» и т. п. 
Боясь потерять доверие в народе, эсеро- 
меньшевист. лидеры вынуждены были 
принять на съезде решение о проведении 
18 июня (1 июля) демонстрации на Мар
совом поле для возложения венков на 
могилы жертв Февр. революции, но 
руководимая большевиками демонстра
ция (участвовало ок. 500 тыс. чел.),

вопреки ожиданиям соглашателей, 
прошла под лозунгами «Вся власть Сове
там!», «Долой 10 министров-капитали- 
стов!», «Хлеба, мира, свободы!». Под 
этими же лозунгами прошли демонстра
ции в Москве, Минске, Иваново-Возне
сенске, Харькове, Твери, Н. Новгороде и 
др. городах. События показали, что 
«кризис неслыханных размеров надви
нулся на Россию...» ( Л е н и н  В. И., 
ПСС, т. 32, с. 362).
ИЮНЬСКОЕ НАСТУПЛЁНИЕ, совокуп
ность наступат. операций ряда рус. фрон
тов летом 1917. Было предпринято Врем, 
пр-вом с целью усилить оборонч. 
настроения и удовлетворить требования 
Антанты об активных воен. действиях. 
В случае успеха И. н. буржуазия рассчи
тывала закрепить за собой власть и раз
громить революционные силы, а в слу
чае неудачи свалить вину за развал ар
мии на большевиков и расправиться с 
ними. Оценивая готовившееся И. н.,
В. И. Ленин писал: «Наступление, при 
всех возможных исходах его с военной 
точки зрения, означает политически 
укрепление духа империализма ...укреп-
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Пиоьмо солдата 15-й роты 301-го пехотного полка 
(г. Калуга) Г. Суворова в редакцию 

Московской газеты «Социал-демократ». Май 1917.

ление о с н о в н ы х  п о з и ц и й  
к о н т р р е в о л ю ц и и »  (ПСС, т. 32, 
с. 302).

По плану И. и., утверждённому в янв. 
1917, главный удар должен был наносить 
Ю го-Западны й ф ронт  [главнокоманд. до 
10(23) июля — ген. А. Е. Гутор, 10—18 
(23—31) июля — ген. Л. Г. Корнилов]
11-й и 7-й армиями в направлении на 
Львов, а вспомогательный — 8-й армией 
на Калуш и Болехов. На Северны й  
ф ронт , Западны й ф ронт  и Румынский  
ф ронт  возлагалось нанесение вспомо- 
гат. ударов. Важную роль в подготовке 
И. н. сыграли настроения револю ци он
н ого  оборончест ва, усиленно распро
странявшиеся эсерами и меньшевиками. 
Ленин отмечал, что армия «пошла на 
смерть, веря, что жертвы ее приносятся 
во имя свободы, во имя революции, во 
имя скорейшего мира» (там же, с. 366). 
Вместе с тем в армии крепли позиции 
большевиков — единств, партии, высту
павшей против продолжения войны. Под 
влиянием революционной пропаганды 
ряд частей отказался занять исходные 
позиции; сотни солдат и офицеров, про
тестовавших против И. н., были аресто
ваны.

Начавшееся 18—19 июня (1—2 июля) 
И. и. 11-й и 7-й армий успеха не имело и 
20 июня (3 июля) было прекращено. 23 
июня (6 июля) начала наступать 8-я 
армия. Она заняла Галич, Станислав и 
Калуш и к 30 июня (13 июля) вышла на р. 
Ломница. 6 (19) июля австро-герм. 
войска нанесли контрудар на Тарнополь

и прорвали фронт 11-й армии, что повле
кло отход 7-й и 8-й армий. За 20 дней боёв 
войска Юго-Зап. фронта потеряли ок. 60 
тыс. чел. До 15 (28) июля, когда рус. 
войска остановились на линии Броды, 
Збараж, р. Збруч, была утрачена значит, 
терр., занимавшаяся рус. войсками до 
начала И. н. 9 (22) июля перешли в насту
пление Западный и Румынский, а 10 (23) 
июля Сев. фронты. 5-я армия на Север
ном, а 10-я на Западном фронте за два 
дня добились нек-рых успехов, но затем 
солдаты отказались наступать и верну
лись в свои окопы. Только 10-я армия 
потеряла ок. 40 тыс. чел. На Рум. фронте 
И. н. протекало успешно, но, ввиду 
неблагоприятной обстановки на Юго- 
Зап. фронте, 14 (27) июля по приказу
А. Ф. Керенского оно было прекращено. 
Герм, войска 24 июля (6 авг.) контрата
ковали рус. и рум. армии; ожесточённые 
бои, продолжавшиеся до 30 июля (13 
авг.), закончились незначит. продвиже
нием немцев. В результате кровавой 
авантюры Врем, пр-ва была оставлена 
Галиция, потери рус. армии превысили 
150 тыс. чел. Провал И. н. вызвал бур
ный протест трудящихся масс и солдат 
(см. И ю льские дни), привёл к «... п о л  и- 
т и ч е с к о м у  краху партий и эсеров и 
меньшевиков» (там же, с. 372), усилил 
антивоен. настроения и ненависть к 
империалистическому Временному пра
вительству.

Товарищи, знамя Советской Социалистической Республики, 
которому в расчете на нашу пассивность угрожают наши враги, 
есть красное знамя освобождения человечества.

АНРИ БАРБЮС



Уничтожение капитализма и его следов, введение основ комму
нистического порядка составляет содержание начавшейся 
теперь новой эпохи всемирной истории.

В. И. ЛЕНИН

«К ГРАЖДАНАМ РОССИИ!». Обраще
ние Петрогр. ВРК, в к-ром сообщалось о 
победе Вел. Окт. соц. революции. Напи
сано В. И. Лениным в 10 ч утра 25 окт. (7 
нояб.) 1917, передано радиостанцией 
крейсера «Аврора», опубл. в тот же день 
в газ. «Рабочий и солдат», затем перепе
чатано в др. газетах и издано листовкой. 
В обращении говорилось: «Временное 
правительство низложено. Государствен
ная власть перешла в руки органа Петро
градского Совета рабочих и солдатских 
депутатов — Военно-революционного 
комитета, стоящего во главе петроград
ского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: 
немедленное предложение демократи
ческого мира, отмена помещичьей соб
ственности на землю, рабочий контроль 
над производством, создание Советского 
правительства, это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, 
солдат и крестьян!» ( Л е н и н  В. И., 
ПСС, т. 35, с. 1).
К ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ РОССЙИ, обраще
ние «От нар. комиссара по просвеще
нию» 29 окт. (11 нояб.) 1917 к интелли
генции с призывом принять участие в 
строительстве нового общества. Моло
дое гос-во рабочих и крестьян в практич. 
работе остро нуждалось в опытных спе
циалистах, но бурж. интеллигенция в 
большинстве встретила установление 
Сов. власти враждебно. СНК призывал 
передовую интеллигенцию к сотрудниче
ству со всеми трудящимися в деле пре
образования России. «Мы верим, что 
дружные усилия трудового народа и чест
ной просвещённой интеллигенции выве
дут страну из мучительного кризиса и 
поведут её через законченное народовла
стие к царству социализма и братства 
народов».
«К ЛбЗУНГАМ», ст. В. И. Ленина, в 
к-рой анализируется обстановка в стране 
после Июльских дней и обосновывается 
новая тактика большевист. партии в 
борьбе за победу соц. революции. Напи
сана в сер. июля 1917, напечатана отд. 
брошюрой в изд-ве Кронштадтского к-та 
РСДРП(б) (см. ПСС, т. 34, с. 10—17). 
Роздана делегатам 6-го съезда 
РСДРП(б). Ленин указал, что 4 (17) июля 
1917 в развитии революции произошёл 
крутой поворот. Двоевластие кончи
лось. Власть перешла в результате пре
дательства эсеров и меньшевиков в руки 
буржуазии. Советы превратились в бес
сильный придаток бурж. Врем, пр-ва, 
к-рое, при пособничестве эсеро-меньше- 
вист. «вождей» Советов, открыто рас
правлялось с рев. рабочими и солдатами. 
Лозунг «Вся власть Советам!», к-рый

был лозунгом мирного развития револю
ции, возможного в период 27 февр.— 4 
июля (12 марта — 17 июля), был бы 
теперь обманом народа. В новых усло
виях рабочий класс может и должен 
завоевать гос. власть, только победив 
контррев. буржуазию в решит, борьбе. 
Ленин предлагал перестроить работу 
партии, готовить массы к вооруж. свер
жению власти буржуазии, не допуская 
преждеврем. выступлений. Он выражал 
уверенность, что в ходе развития рево
люции могут и должны появиться Сове
ты, «... не теперешние Советы, не 
органы соглашательства с буржуазией, а 
органы революционной борьбы с ней. 
Что мы и тогда будем за построение 
всего государства по типу Советов, это 
так» (там же, с. 16). Статья имела огром
ное значение для обоснования и принятия 
партией курса на вооруж. восстание.
«К НАСЕЛЁНИЮ», обращение пред. 
СНК В. И. Ленина. Написано 5 (18), 
опубл. 6 (19) нояб. 1917 в газ. «Правда» 
(ПСС, т. 35, с. 65—67). В нём констати
руется, что революция окончательно 
победила в Петрограде и Москве, что 
победа революции обеспечена по всей 
стране и на фронте, ибо за неё встало 
уже большинство народа. Капиталисты, 
помещики, высшие чиновники, встретив
шие революцию враждебно, сопротивля
ются. Но это сопротивление будет слом
лено.

«Товарищи трудящиеся! Помните, что 
вы  с а м и  теперь управляете государ
ством. Никто вам не поможет, если вы 
сами не объединитесь и не возьмете в с е  
д е л а  государства в с в о и  руки. 
В а ш и  Советы — отныне органы госу
дарственной власти, полномочные, 
решающие органы» (там же, с. 66). 
Обращение призывает Советы устано
вить рев. порядок, ввести строжайший 
контроль за произ-вом и учётом продук
тов, принять решит, меры по отношению 
к саботажникам, против анархии, дей
ствий, к лицам, скрывающим запасы хле
ба, дезорганизующим транспорт и связь, 
и т. п.

«Товарищи рабочие, солдаты, кре
стьяне и все трудящиеся! Берите в с ю  
власть в руки с в о и х  Советов. Береги
те, храните, как зеницу ока, землю, хлеб, 
фабрики, орудия, продукты, транс
порт — все это отныне будет в с е ц е л о  
вашим, общенародным достоянием» (там 
же, с. 67).
«К ТЫЛУ И ФРЙНТУ», обращение 
Петрогр. ВРК 25 окт. (7 нояб.) 1917 с 
сообщением о том, что власть в столице 
находится в руках ВРК, что «единодушно 
восставшие солдаты и рабочие победили

безо всякого кровопролития». Врем, 
пр-во низложено. ВРК призывал тыл и 
фронт «не поддаваться провокации, а 
поддержать Петроградский совет и 
новую революционную власть». ВРК 
объявлял, что «власть на местах перехо
дит в руки Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов». Опубл. в газ. 
«Рабочий и солдат» 25 окт. (7 нояб.) 1917. 
«К ЧЕТЫРЁХЛЁТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ», статья
В. И. Ленина, посвящённая анализу осн. 
этапов, ист. значению и опыту Окт. 
революции. Написана 14 окт. 1921, 
опубл. 18 окт. 1921 в газ. «Правда» № 234 
(см. ПСС, т. 44, с. 144—52). В связи с 
наступающей четвёртой годовщиной 
Вел. Окт. соц. революции Ленин писал: 
«Чем дальше отходит от нас этот вели
кий день, тем яснее становится значение 
пролетарской революции в России, тем 
глубже мы вдумываемся также в практи
ческий опыт нашей работы, взятый в 
целом» (там же, с. 144). Рассматривая 
осн. этапы и закономерности развития 
революции в России, Ленин указывал, 
что соц. революция, осуществив свои гл. 
задачи — свержение власти буржуазии и 
установление диктатуры пролетариата, 
разрешила, мимоходом, нерешённые 
задачи бурж.-демократич. революции 
(уничтожение сословий, помещ. земле
владения, ликвидация нац. гнёта, нерав
ноправного положения женщины, ликви
дация вмешательства церкви в гос. дела и
т. п.) (см. там же, с. 147). В этой связи 
Ленин сформулировал важный тезис о 
соотношении между бурж.-демократич. и 
соц. революциями: «Первая перерастает 
во вторую. Вторая, мимоходом, решает 
вопросы первой. Вторая закрепляет дело 
первой. Борьба и только борьба решает, 
насколько удается второй перерасти пер
вую» (там же). Сов. строй есть максимум 
демократизма для рабочих и крестьян. 
Ленин отмечал невероятные трудности в 
созидании невиданного ещё типа гос. 
устройства. «... Мы вправе гордиться и 
мы гордимся тем, что на нашу долю 
выпало счастье н а ч а т ь  постройку 
советского государства, н а ч а т ь  этим 
новую эпоху всемирной истории, эпоху 
господства н о в о г о  класса, угнетен
ного во всех капиталистических странах 
и идущего повсюду к новой жизни, к 
победе над буржуазией, к диктатуре про
летариата, к избавлению человечества 
от ига капитала, от империалистических 
войн» (там же, с. 148).

Далее Ленин указал, что после победы 
соц. революции самым гл. делом явля
ется хоз. стр-во. На пути создания соц. 
экономики встречаются огромные труд
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ности, неизбежные ошибки и неудачи. 
Ленин особо отмечал значение использо
вания личной заинтересованности трудя
щихся в результатах их труда. «Не на 
энтузиазме непосредственно, а при 
помощи энтузиазма, рожденного вели
кой революцией, на личном интересе, на 
личной заинтересованности, на хозяй
ственном расчете потрудитесь построить 
сначала прочные мостки, ведущие в мел
кокрестьянской стране через государ
ственный капитализм к социализму: 
иначе вы не подойдете к коммунизму, 
иначе вы не подведете десятки и десятки 
миллионов людей к коммунизму» (там 
же, с. 151).
КАБАКбВ Иван Дмитриевич (1891—
1937), участник борьбы за Сов. власть в 
Н. Новгороде. Чл. Ком. партии с 1914. С 
1916 чл. Сормовского к-та РСДРП. 
После Февр. революции 1917 чл. Ниже
городского и Сормовского Советов, чл. 
губкома партии и губисполкома. С 1918 
на сов. и парт, работе. Чл. ЦК ВКП(б) с 
1925 (канд. с 1924).
КАВКАЗСКАЯ АРМИЯ, действовала в 
составе Кавказского фронта наряду с 
Русскими войсками в Персии. В апр.— 
дек. 1917 в неё входили 1-й, 4-й, 5-й и 6-й 
Кавк. арм. корпуса, 2-й Туркест. арм. 
корпус, 2 укреплённые позиции (Эрзе- 
румская и Трапезундская) и др. части. 
Числ.: на 1 (14) марта — 426 486 чел., на 
25 окт. (7 нояб.) — 767 238 чел. Штаб К. а. 
находился в г. Эрзеруме. Линия фронта 
проходила по терр. Турции; тыловой р-н 
армии составляла часть Закавказья. 
Командующие: Н. Н. Юденич — [24 янв. 
(6 февр.) 1915 — 4 (17) апр. 1917], М. А. 
Пржевальский (4 апр. — июнь 1917), 
В. В. Де Витт (врем., июнь — сент. 1917), 
И. 3. Оришелидзе (2 окт. 1917—28 февр.
1918).

К 1917 в Тыловом районе К. а. действо
вали болыпевист. группы в Сарыкамыше 
(рук. — С. Алавердян), в Карсе (рук. — 
О. Саруханян), в Караклисе (В. Мравян, 
В. Мхитарян). В Трапезунде в отделении 
Кр. Креста под фамилией Баратова рабо
тал П. А. Джапаридзе, а возглавляемая 
им группа действовала в расположении
5-го Кавк. и 2-го Туркест. корпусов и 
Трапезундской позиции. В частях 6-го 
Кавк. корпуса вела работу группа штабс- 
капитана Г. Н. Корганова.

После Февр. революции в частях К. а. 
началось образование солд. к-тов, а в 
тыловых гарнизонах — Советов солд. 
деп., в к-рые входили и большевики. В 
Сарыкамыше Т. А. Мусиев стал членом 
исполкома гарнизонного Совета, В. В. 
Осепян возглавил к-т 10-го военно
дорожного отряда, Корганов — к-т 1-й 
батареи 4-й Кавказской стрел ково-арт. 
бригады.

На 1-м краевом съезде Кавказской 
армии [23 апр. — 28 мая (6 мая — 10 
июня)] Корганов был избран председате
лем подсекции, разрабатывавшей поло
жение о к-тах К. а. Съезд признал, в 
частности, за к-тами право отстранения 
от должности лиц команд, состава. Съезд 
запретил создание местных парт, орг-ций 
в частях, большевики использовали для 
агит.-пропагандист, работы митинги и 
собрания, проводившиеся солд. орг-

циями. В сер. мая в К. а. образован арм. 
к-т, в к-ром большинство принадлежало 
эсерам и меньшевикам, но ведущую роль 
играл краевой Совет Кавк. армии, 
избранный съездом.

Агитация против Июньского насту
пления усилила влияние большевиков. 
Особенно быстро оно росло среди солдат
1-го и 4-го Кавк. рабочих батальонов, 2-й 
Тепловозной ж.-д. бригады, в мед. учре
ждениях арм. тыла. При отсутствии парт, 
орг-ций в частях особое значение имела 
работа большевиков в гарнизонах Карса, 
Сарыкамыша, Елизаветполя, Александ- 
рополя и др. С мая под влиянием больше
виков оказался Сарыкамышский к-т 
РСДРП (4 большевика и 2 меньшевика). 
Окрепла болыпевист. группа в Карсе, где 
активно работал прапорщик Оганесянц. 
Среди боевых частей наибольшим вли
янием большевики пользовались в 261-м 
Ахульгинском и 263-м Гунибском полках 
66-й пех. дивизии; в 491-м Варнавинском 
полку и 123-м лёгком арт. дивизионе 
123-й пех. дивизии; в 155-м Кубинском 
полку 139-й пех. дивизии. В г. Хнысе 
(размещался штаб 4-го Кавк. корпуса) 
вёл болыпевист. пропаганду врач Долид- 
зе, а наибольшим влиянием большевики 
стали пользоваться во 2-й Кавк. арт. 
дивизии, когда в неё в июне прибыла из 
Петрограда отд. пулемётная рота. В 4-й 
Кавк. арт. дивизии агитацию вёл солдат- 
большевик 13-го Кавк. арт. полка А. А. 
Гринёв, лишь после его ареста командо
вание восстановило контроль над пол
ком.

Рост влияния большевиков был пре
рван наступлением сил контрреволюции 
после Июльских дней. 10 (23) июля 
исполком краевого Совета К. а. принял 
решение о борьбе с большевизмом, к-рое 
затем было оформлено приказом по 
Кавк. фронту. За агитацию против 
наступления предусматривался немедлен
ный арест с последующим преданием 
суду. Понти повсеместно соглашат. к-ты 
запретили распространение болыпевист. 
печати. При поддержке краевого Совета 
К. а. командование расформировало 
большевистски настроенный 21-й Кавк. 
арт. полк. Все эти меры не дали резуль
татов, т. к. в кон. июля — нач. авг. силы 
большевиков К. а. пополнялись рев. сол
датами частей Петрогр. гарнизона, рас
формированных за участие в Июльских 
событиях.

В заговор Корнилова была вовлечена 
часть команд, состава К. а., в его 
поддержку выступила группа офицеров 
Карсского гарнизона. Рев. солдаты и их 
выборные органы в дни корниловщины 
арестовали генералов и офицеров, при
частных к заговору, распустили орг-ции 
«Союза офицеров». Над команд, соста
вом был установлен контроль солд. 
к-тов. Однако уже в нач. сент. арестован
ные за участие в подготовке мятежа 
были освобождены, усилились попытки 
ужесточить дисциплину. В сентябре 
большевистские резолюции приняли 
Кутаисский гарнизон, ряд солдатских 
комитетов.

Важное значение для работы больше
виков К. а. имел 1-й Кавк. краевой съезд 
болыпевист. орг-ций [Тифлис, 2—7 (15—

20) окт. 1917], на к-ром с докладом о 
работе в армии выступал Корганов. 
Съезд предложил немедленно разме
жеваться с меньшевиками там, где ещё 
существовали объединённые орг-ции 
(Трапезунд, Карс, Сарыкамыш и др.).
23—26 окт. (5—8 нояб.) в Тифлисе 
прошла конференция «военок» К. а., 
избравшая краевое Бюро воен. орг-ций 
РСДРП(б). После победы вооруж. вос
стания в Петрограде в частях К. а. раз
вернулось движение в поддержку реше
ний 2-го Всероссийского съезда Советов 
и образованного им Сов. пр-ва.

Рост влияния большевиков выявился в 
ходе выборов в Учредит, собрание: в 
частях К. а. они получили 39,79% голо
сов, в т. ч. в 24-м Кавк. арт. полку —  
76%, в Забайкальской казачьей брига
де — 54%, в гарнизоне Александропо- 
ля — 81,8%, в Кавк. моторном дивизио
не — 44,4% и т. д. Быстро росли орг-ции 
РСДРП(б) в гарнизонах и частях. Коман
дование К. а. фактически способство
вало развалу армии, поощряло создание 
нац. формирований (Груз., Армян., 
Мусульм. и Рус. корпусов), ' к-рые 
должны были заменить на фронте преж
ние соединения К. а. В этих условиях 
важную роль сыграли руководимый 
большевиками краевой Совет К. а., 
избранный на 2-м фронтовом съезде, и 
выделенный им ВРК. По приказу ВРК в 
нач. 1918 были образованы местные ВРК 
в Трапезунде, Сарыкамыше и на ст. Шах- 
тахты, к-рые занимались охраной и эва
куацией воен. имущества, отводом войск 
в глубь страны и демобилизацией армии. 
В янв. 1918 центром работы большеви
ков в К. а. становится Сарыкамыш, где 
действовал ВРК Эрзерум-Эрзинджан- 
ского (Сарыкамышского) р-на (пред. — 
Б. П. Шеболдаев). Он организовал бес
перебойное движение эшелонов с демо
билизованными солдатами на Сев. Кав
каз. Большевистски настроенные части 
представляли серьёзную угрозу для про
тивников Сов. власти. Закавказский 
комиссариат и командование Кавк. 
фронта подготовили нападение на воин
ские эшелоны в районе ст. Шамхор (см. 
«Шамхорская бойня»), В ответ на эти 
злодеяния 16 (29) янв. 30-тыс. митинг в 
Сарыкамыше принял болыпевист. резо
люцию о вооружённом отходе войск в 
Сов. Россию и беспощадной борьбе с 
контрреволюцией. 28 янв. (ст. ст.) нахо
дившиеся в Сарыкамыше части К. а. при
няли назв. Сов. рев. армии и предоста
вили себя в распоряжение СНК.

После ухода к февр. 1918 осн. массы 
рев. частей управление К. а. было рас
формировано, в составе Кавк. фронта 
остались лишь нац. соединения и части, 
признававшие власть Закавказского 
комиссариата.
КАВКАЗСКАЯ ТУЗЁМНАЯ КбННАЯ 
ДИВЙЗИЯ («Д и к а я  д и в и з и  я»). 
Сформирована в период 1-й мир. войны 
из кавк. горцев-мусульман, к-рые в мир
ное время были освобождены от воин
ской повинности. В составе дивизии три 
бригады из двух конных полков каждая:
1- я — Кабардинский и Дагестанский,
2- я — Татарский и Чеченский, 3-я — 
Ингушский и Черкесский, кроме того,



Осетинская пешая бригада, 8-й Донской 
казачий арт. дивизион и команды (конно
подрывная, связи и т. д.). Начальник 
дивизии кн. Д. П. Багратион. В дивизии, 
в отличие от др. соединений рус. армии, 
рядовых называли не «нижними чинами», 
а «всадниками», к-рые обращались к 
офицерам на «ты», получали высокое 
жалованье (25 руб. в месяц) и т. д. Поло
вина офицеров — русские, гл. обр. гвар
дейцы из аристократии, фамилий, а дру
гая — представители родовитых фами
лий кавк. народов или богачей.

Контрреволюция рассчитывала ис
пользовать политически отсталых горцев 
для подавления революционных высту
плений солдат и рабочих. По приказу 
Главковерха ген. Л. Г. Корнилова от 21 
авг. (3 сент.) дивизия развёртывалась в 
Кавк. туземный конный корпус —  
добавлялись Дагестанский и два Осетин
ских конных полка. К началу корнилов
ского мятежа (см. Корниловщина) кор
пус ещё не был сформирован, в походе на 
Петроград участвовала лишь 3-я брига
да — Ингушский и Черкесский полки 
(ок. 1350 сабель). 30 авг. (12 сент.) она 
была сосредоточена у ст. Вырица, даль
нейшее движение остановлено рев. войс
ками. По инициативе С. М. Кирова в 
«Дикую дивизию» большевики напра
вили делегацию представителей горских 
народов, к-рая разъяснила всадникам 
цель корниловщины. Полки отказались 
участвовать в мятеже, а 350 чел. во главе 
с X. М. У. Дзарахоховым перешли на 
сторону рев. войск.

В октябре закончилось переформиро
вание в корпус (командир ген. П. А. 
Половцев) в составе двух дивизий. По 
настоянию контррев. «Союза объединен
ных горцев Кавказа», напуганного боль
шевизацией частей Кавказского воен
ного округа, корпус был передислоциро
ван на Сев. Кавказ. К янв. 1918 корпус 
распался, много всадников разошлось по 
домам, часть вступила в Кр. Армию, 
часть ушла к белым в банды. 
КАВКАЗСКИЙ ВОЁННЫЙ ОКРУГ 
(КВО). Образован в 1865. В 1917 — 
тыловой р-н Кавказского фронта. 
Включал терр. Закавказья (Бакин
скую, Елизаветпольскую, Кутаисскую, 
Тифлисскую, Эриванскую губ., Батум
скую и Карсскую обл., Закатальский и 
Сухумский округа) и Сев. Кавказ (Кубан
скую, Терскую и Дагестанскую обл., 
Ставропольскую и Черноморскую губ.). 
В КВО дислоцировались 25 запасных 
полков, 22 пеших дружины гос. ополче
ния и др. части. Всего числ. на 1 (14) янв. 
1917 — ок. 230 тыс. чел., на 1 (14) сент. — 
ок. 180 тыс. чел. В мае — дек. 1917 
команд. КВО ген.-майор 3. А. Мдивани. 
Большая часть войск КВО дислоцирова
лась в Закавказье.

После Февральской революции в 1-й 
пол. марта во всех гарнизонах возникли 
Советы солд. деп., вскоре они объедини
лись с Советами рабочих деп. Мн. части 
КВО прислали делегатов на 1-й краевой 
съезд Кавк. армии (апр.—май). К лету 
под болыиевист. влиянием находились: в 
Тифлисе — 218-й пех. запасный полк, 
Кавк. учебная пулемётная команда, 
Кавк. ж.-д. полк, Кавк. воен. авиац. шко

ла, Тифлисский арсенал, Кавк. тыловая 
автомастерская; в Баку — 279-й пех. 
запасный полк; в Грозном — 111-й; в 
Ставрополе — 112-й; Пятигорске —  
113-й; Кутаиси — 115-й; в Петровск- 
Порте — 220-й. Летом в Карсе, Алек- 
сандрополе и Эривани были вооруж. 
столкновения солдат с офицерами. Боль
шую роль в усилении влияния большеви
ков сыграли высланные из Петрограда 18 
тыс. солдат — участников демонстраций 
в Июльские дни.

В условиях наступления реакции нача
лись аресты революционных солдат. В 
Тифлисе 218-й полк был переформиро
ван, часть его направлена на фронт; как 
неблагонадёжный был переведён в Ека- 
теринодар арт. дивизион. В Грозном был 
разоружён и расформирован выведен
ный с фронта на отдых 21-й Кавк. 
стрелк. полк. Корниловщина вызвала 
возмущение солдат. Гарнизоны Тифлиса, 
Баку, Кутаиса, Ахалциха, Эривани, 
Александрополя, Петровск-Порта, Гроз
ного, Ставрополя, Пятигорска в резолю
циях требовали передачи власти Сове
там. Из ряда Советов и к-тов были 
изгнаны эсеры и меньшевики; солдаты 
арестовывали реакц. офицеров. Наи
большую политич.активность проявляли 
солдаты 111-го и 113-го полков, к-рыми 
руководили Н. А. Анисимов и И. В. 
Малыгин. Командование Кавк. армии 
стало отправлять с фронта казачьи части 
на Кубань и Терек, чтобы создать там 
базу контрреволюции. Из-под Петро
града на Терек и в Дагестан были пере
брошены полки «Дикой дивизии» (см. 
Кавказская туземная конная дивизия), 
переформированной в Кавк. туземный 
корпус, ставший ударной силой контрре
волюции на Сев. Кавказе. Полки корпуса 
заняли узловые пункты для противодей
ствия находившимся там большевистски 
настроенным частям.

Получив известие о победе Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде, гарни
зоны Тифлиса, Баку, Грозного, Влади
кавказа и др. высказались за передачу 
власти Советам. 28 окт. (10 нояб.) по 
инициативе Кавк. краевого и Тифлис
ского к-тов РСДРП(б) представители 36 
частей Тифлисского гарнизона создали в 
противовес эсеро-меныиевист. краевому 
Совету Кавк. армии большевист. Совет 
солд. деп., т. н. Делегатское собрание. К 
4 (17) нояб. под рук. собрания находилось 
77 частей гарнизона, был установлен 
контроль над арт. складом и арсеналом. 
Собрание потребовало переизбрания 
воен. секции Тифлисского Совета, 
созыва 2-го съезда Советов Кавк. армии. 
В ответ силы контрреволюции присту
пили к разоружению и роспуску рев. 
частей. 31 окт. (13 нояб.) врио Главко
верха Н. Н. Духонин приказал расформи
ровать 9 из 20 запасных полков округа. В 
тот же день солдаты Бакин, гарнизона 
(18 тыс. чел.) отдали большевикам почти 
все голоса при выборах в Гор. думу. В 
ответ на призыв Кавк. краевого к-та 
РСДРП(б) от 24 нояб. (7 дек.) гарнизоны 
Тифлиса, Александрополя, Ахалциха, 
Грозного, Кутаиса, Пятигорска, Ставро
поля заявили о поддержке власти Сове
тов. Боясь растущей большевизации

солд. масс, Закавказский комиссариат 
подписал 5 (18) дек. соглашение с Тур
цией о прекращении воен. действий. 
Началась демобилизация, увольнение в 
отпуск, расформирование рев. частей. 
Стремясь создать себе вооруж. опору, 
бурж. националисты начали формиро
вать из солдат КВО и Кавк. армии нац. 
груз., армян, и мусульм. корпуса. Из наи
более реакц. и оборончески настроенных 
рус. солдат был сформирован рус. кор
пус. Закавк. комиссариат приступил к 
насильств. разоружению запасных пол
ков и возвращавшихся с фронта частей 
Кавк. армии. В нач. 1918 КВО факти
чески прекратил деятельность, фор
мально упразднён 15 мая.
КАВКАЗСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ 
Р С Д Р П  (б) — Р К П  (б). Образован 
на 1-м Кавк. краевом съезде РСДРП(б) 
[Тифлис, 2—7 (15—20) окт. 1917; пред
ставлял 12 тыс. чл. партии]; состав: А. Н. 
Атабеков, П. А. Джапаридзе, С. И. Кав- 
тарадзе, Ф. И. Махарадзе, А. М. Назаре- 
тян, М. С. Окуджава, М. Г. Торошелид- 
зе, Ю. П. Фигатнер, И. Т. Фиолетов, 
М. Г. Цхакая, Д. А. Шавердов, С. Г. Шау
мян. Состав менялся. С июня 1918 по 
февр. 1919 находился во Владикавказе; 
имел бюро — Тифлисское и Бакинское. 
Проделал большую политич., организац. 
и агит.-пропагандист, работу по созда
нию политич. армии революции для 
победы Сов. власти на Кавказе. Разобла
чал антинар. политику груз, меньшеви
ков, армян, дашнаков, азерб. мусавати
стов и др. соглашат. партий и. бурж. 
националистов, воспитывал трудящихся 
в духе пролет, интернационализма, еди
нения с рус. рабочим классом. Имел 
постоянную связь с ЦК РКП(б). В связи с 
образованием самостоят. компартий 
Азербайджана, Армении и Грузии, на 
основании директив ЦК РКП(б) прекра
тил деятельность в мае 1920. 
«КАВКАЗСКИЙ РАБбЧИЙ», газета, 
орган Тифлисского, затем Кавк. крае
вого и Тифлисского к-тов РСДРП(б). 
Издавалась в Тифлисе с 11 (24) марта 
1917 по 8 февр. (ст. ст.) 1918 на рус. яз. 
ежедневно. В 1917 вышло 232 номера. 
Тираж 6 тыс. экз. Редакторы: А. Джапа
ридзе, С. И. Кавтарадзе, Ф. И. Махарад
зе, М. Г. Цхакая, С. Г. Шаумян. В апр.— 
окт. 1917 опубл. десятки статей и речей 
В. И. Ленина. В семи номерах газеты [18 
(31 окт.) — 25 окт. (7 ноября)] полностью 
перепечатана брошюра Ленина «Грозя
щая катастрофа и как с ней бороться», 30 
нояб. (13 дек.) опубл. биография Ленина. 
Газета призывала трудящихся Кавказа к 
объединению с рус. рабочими и крестья
нами для совместной борьбы за социа
лизм. Закрыта контррев. Закавк. комис
сариатом.
КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ 1-й ми р .  
в о й н ы  в Р о с с и и .  Образован в 
окт. 1914. Протяжённость в 1917 ок. 1 
тыс. км (от г. Тире-Болу на тур. побе
режье Чёрного м. до Тебриза и Исфахана 
в Иране). В К. ф. входили: на терр. Тур
ции Кавк. армия (1-й, 4-й, 5-й, 6-й Кавк. и
2-й Туркест. корпуса), на терр. Персии 2 
отд. корпуса (7-й Кавк. и 1-й Кавк. кава
лерийский), 2 укреплённые позиции (Эр- 
зерумская и Трапезундская) и др. части.
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Штаб К. ф. (сформирован в апр. 1917) 
находился в Эрзеруме, затем в Тифлисе, 
Штаб Кавк. армии — в Эрзеруме. Числ. 
войск К. ф. на 1 (14) марта 1917 — ок. 600 
тыс. чел., на 25 окт. (7 нояб.) — 507 558 
чел. Главнокомандующие: Н. Н. Юденич 
(апр.—июнь 1917), А. М. Пржевальский 
[июнь — 28 дек. 1917 (10 янв. 1918)], Е. В. 
Лебединский [28 дек. 1917 (10 янв. 
1918) — 14 мая 1918]. Тыловым р-ном К.
ф. являлся Кавк. ВО — всё Закавказье и 
Сев. Кавказ до Области войска Донского 
и Астрахан. губ. Штаб округа в Тифлисе. 
Крупнейшим пром. р-ном тыла К. ф. был 
Бакин, р-н. Особенностью Закавказья 
было наличие самой многочисл. в стране 
меныпевист. орг-ции. Большевики ещё 
до Февр. революции работали среди сол
дат К. ф., но репрессии царизма нанесли 
им большой урон. После Февр. револю
ции в осн. гарнизонах образовались 
Советы солд. деп,, а к кон. марта в 
частях и соединениях К. ф. — солд. к-ты. 
В ряде Советов и к-тов значит, влиянием 
пользовались большевики, но удалён
ность от пролет, центров, слабость их 
орг-ций привели к засилью мелкобурж. и 
националистич. партий. Это выявилось 
на 1-м краевом съезде Кавк. армии (фак
тически — фронта) [Тифлис, 23 апр. — 
28 мая (6 мая — 10 июня) 1917], в работе 
к-рого участвовала фракция РСДРП(б):
С. И. Кавтарадзе (пред.), Г. Н. Корга- 
нов, И. В. Малыгин, Н. Н. Церцвадзе и 
др. По осн. вопросам — об отношении к 
войне, к Врем, пр-ву — съезд принял 
соглашат. резолюции. В избранном крае
вом Совете Кавк. армии (150 чл.) было 
только 2 большевика (А. Е. Денисов и 
В. П. Мушников), до 100 чел. поддержи
вали эсеров, св. 40 — меньшевиков. Съезд 
запретил создание парт, орг-ций в частях 
К. ф., но это не остановило роста вли
яния большевиков. Тифлисская орг-ция 
РСДРП(б) (в июле св. 2,5 тыс. чел.)‘ 
состояла преим. из солдат. Летом 1917 
большевики имели значит, влияние в гар
низонах Карса, Сарыкамыша, Елизавет- 
поля, Александрополя, Караклиса, Диль- 
мана и др.; на фронте — в 39-й и 66-й пех. 
дивизиях, Кавк. кав. и 2-й Кавк. стрелк. 
дивизиях. Наступление контрреволюции 
после Июльских дней 1917 не подорвало 
этого влияния, а пополнения из Петрогр. 
гарнизона только усилили его. Разгром 
корниловщины ускорил отход солд. масс 
от соглашателей. На митингах в сент. — 
окт. в Баку, Кутаисе, Ахалцихе, Алек- 
сандрополе и др. принимались резолю
ции большевиков. Солдаты изгоняли из 
Советов и к-тов эсеров, меньшевиков, 
дашнаков, выражали недоверие руковод
ству краевого Совета Кавк. армии, тре
бовали его переизбрания.

1-й Кавк. краевой съезд РСДРП(б) [Ти
флис, 2—7 (15—20) окт. 1917] постановил 
создать в частях орг-ции РСДРП(б), при
нял устав Воен. орг-ции РСДРП(б) Кавк. 
края и фронта, избрал врем. Краевое 
бюро Воен. орг-ции при Кавказском 
краевом комитете РСДРП(б). Конфе
ренция Воен. орг-ции РСДРП(б) Кавк. 
края и фронта [Тифлис, 23—26 окт. (5—8 
нояб.) 1917] создала единую орг-цию 
РСДРП(б) на К. ф., избрала Краевое 
бюро Воен. орг-ции РСДРП(б) К. ф.;

узнав о победе Окт. революции, послала 
приветствие В. И. Ленину, морякам Бал
тики, Петросовету. Бурж. и мелкобурж. 
националистич. партии уже 25 окт. (7 
нояб.) образовали «Закавк. к-т обществ, 
безопасности», заменённый 15(28) нояб. 
Закавказским  комиссариатом. Эти 
органы стремились захватить власть и на 
К. ф. Воззвание 27 окт. (9 нояб.) к Кавк. 
армии бюро Воен. орг-ции РСДРП(б) 
призвало солдат помочь рев. Петрогра
ду. Во мн. гарнизонах и частях прошли 
митинги, на к-рых солдаты заявляли о 
поддержке Сов. власти. Стремясь прив
лечь солдат, Закавк. комиссариат и 
командование К. ф. заключили 5 (18) 
дек. 1917 Эрзинджанское перемирие с 
Турцией, но это не изменило настроения 
солдат. На 2-м краевом съезде Кавк. 
армии [Тифлис, 10—23 дек. (23 дек. 
1917 — 5 янв. 1918)] из 350 дел. было 160 
большевиков, 100 прав, эсеров, 30 мень
шевиков, 15 лев. эсеров и небольшие 
группы дашнаков, укр. мелкобурж. 
партий, казаков. Большевики с лев. эсе
рами имели твёрдое большинство. Рабо
той съезда руководили С. Г. Шаумян, 
М. Г. Цхакая, Корганов, Малыгин. Съезд 
принял резолюцию, к-рая приветство
вала Сов. пр-во, сов. декреты и требо
вала немедленного установления Сов. 
власти в Закавказье. В новом краевом 
Совете Кавк. армии (100 чл.; пред. Кор
ганов, секр. Малыгин) было 52 больше
вика и лев. эсера, 48 соглашателей. 
Однако 27 дек. 1917 (9 янв. 1918) 
прав, часть Совета захватила поме
щение и средства Совета; при под
держке Закавк. комиссариата и коман
дования К. ф. объявила себя крае
вым Советом Кавк. армии. В ответ лев. 
часть Совета образовала 28 дек. 1917 (10 
янв. 1918) ВРК Кавк. армии (9 большеви
ков и лев. эсеров), к-рый возгл. Корга
нов; ВРК направил своих представителей 
на разл. участки К. ф. и образовал район
ные ВРК в Сарыкамыше, Эрзеруме, Тра- 
пезунде и др. Довольно быстро они овла
дели реальной властью на К. ф., органи
зовали отвод частей в тыл и одновре
менно приступили к формированию рев. 
интернац. частей. Стремясь разоружить 
уходящие войска, националистич. партии 
организовывали нападение на эшелоны. 
В янв. под Шамхором, Елизаветполем и 
Даляром они устроили жесточайшую 
бойню, но осн. масса солдат К. ф. сумела 
с боями пробиться в Баку и на Сев. Кав
каз и стала там опорой Сов. власти. Вме
сте с тем отвод рев. частей К. ф. из 
Закавказья создал условия для упроче
ния власти бурж. националистов. С кон. 
1917 на К. ф. начали формироваться нац. 
соединения — сначала армян., затем 
груз, и азерб. корпуса, а также рус. кор
пус из рус. нас. Закавказья. В янв. — 
февр. 1918 армян, и груз, корпуса состав
ляли осн. массу войск К. ф. (в армян, к 
сер. февр. ок. 17 тыс., в груз. — ок. 12 
тыс.). В февр.—апр. войска К. ф. уча
ствовали в отражении настуг ления тур. 
войск на Закавказье. В условиях распада 
«Закавк. демократии, федеративной 
республики», объявившей К. ф. «своим» 
фронтом, К. ф. был к кон. мая 1918 лик
видирован, а составлявшие его соедине

ния и части были преобразованы в армии 
бурж. республик Армении, Азербайджа
на, Грузну.
КАВТАРАДЗЕ Сергей Иванович (1885— 
1971), участник борьбы за Сов. власть на 
Кавказе. Чл. Ком. партии с 1903. В 1917 
чл. Тифлисского к-та РСДРП(б) и испол
кома Совета; пред, 
большевист. фрак
ции на 1-м крае
вом съезде Кавк. 
армии. Дел. 6-го 
съезда РСДРП(б), 
в окт. 1917—19 
чл. Кавк. крайко
ма РСДРП(б)
[РКП(б)]. В 1918 
пред. Владикавк.
Совета, чл. Нар. 
совета Терской со
ветской республи
ки. С 1919 в парт, 
подполье в Грузии, в представительстве 
РСФСР при пр-ве Грузии. С 1921 пред. 
Батумского ревкома, на др. гос. и дипл. 
работе. В 1927 участник троцкистской 
оппозиции.
КАДЁТСКИЙ КбРПУб, см. П ервы й

С. И. Кавтарадзе.

кадет ский корпус.
КАДЁТЫ, члены Конституционно-демо- 
кратич. партии (Партии «народной сво
боды», осн. в окт. 1905), ведущей либе
рально-монархии. бурж. партии в России. 
К марту 1917 К. имели свои орг-ции 
более чем в 50 губ. и об л. Партия состо
яла преим. из представителей бурж. 
интеллигенции и либер. помещиков. 
Лидеры: П. Н. Милюков, И. И. Петрун- 
кевич, В. Д. Набоков, А. И. Шингарёв, 
кн. П. Д. Долгоруков и др. ЦО К. — газ. 
«Речь». В программе К. говорилось, что 
«Россия должна быть конституционной и 
парламентарной монархией», допуска
лась возможность частичного отчужде
ния помещ. земель по «справедливой» 
оценке, выдвигались требования бурж. 
свобод. В. И. Ленин отмечал, что идеал 
К. — это «„.увековечение буржуазной 
эксплуатации в упорядоченных, цивили
зованных, парламентарных формах» 
(ПСС, т. 14, с. 25).

В годы 1-й мир. войны К. поддержи
вали захватнич. политику царизма, но 
выражали недовольство неспособностью 
пр-ва обеспечить успешное ведение 
империалистич. войны. В первые дни 
Февр. революции 1917 они пытались 
всеми силами спасти монархию. Однако, 
учитывая ненависть нар. масс к царизму,
7-й съезд К. в марте 1917 выдвинул тре
бование установить в России респ. строй. 
Гл. цель К. видели в ограничении рево
люции бурж. рамками, обеспечении еди
новластия Врем, пр-ва и организации 
«борьбы со всякого рода максимализмом 
и большевизмом». К. считали, что для 
этого должны быть использованы «и дру
гие демократические партии» (т. е. эсеры  
и м еньш евики). Имея политич. опыт, 
опираясь на поддержку рус. и иностр. 
капиталистов, К. превратились в 
«...главную политическую силу буржуаз
ной контрреволюции в России» (там же, 
т. 34, с. 83); в 1917 ок. 50 тыс. чл.

Под рук. К. Врем, пр-во [в его состав 
2(15) марта вошли лидеры К. — Милю
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ков, Шингарёв, Н. В. Некрасов, А. А. 
Мануйлов] проводило антинар. политику 
в агр., нац. и др. коренных вопросах 
революции. Мощную демонстрацию про
теста рев. рабочих и солдат вызвала 
Милюкова нота от 18 апр. (1 мая) 1917, в 
к-рой подтверждалась верность пр-ва 
договорам, заключённым царизмом и 
«союзниками». Чтобы укрепить положе
ние Врем, пр-ва, К. привлекли к участию 
в нём эсеров и меньшевиков, оказывав
ших в то время влияние на массы и стояв
ших во гл. Советов. От К. в коалиц. 
пр-во [объявлено 6(19) мая] вошли Шин
гарёв, Некрасов, Мануйлов, Д. И. 
Шаховский. Однако уже 2(15) июля в 
условиях обострения политич. обстанов
ки, вызванного провалом Июньского 
наступления на фронте, министры К. 
вышли из пр-ва. Добившись в Июльские 
дни 1917 с помощью соглашателей уста
новления единовластия буржуазии, К. 24 
июля (6 авг.) снова вошли в состав коа
лиц. пр-ва (Ф. Ф. Кокошкин, С. Ф. Оль
денбург, П. П. Юренев, А. В. Карташёв). 
Прикрываясь новой коалицией, К. раз
вернули подготовку к разгрому Советов 
и утверждению воен. диктатуры. «Речь» 
организовала клеветнич. кампанию про
тив Ленина и партии большевиков. В 
нач. корниловского мятежа (см. Корни
ловщина) К. вышли из состава Врем, 
пр-ва. Провал авантюры до конца обна
жил контррев. природу К. как «...глав
ной корниловской партии...» (там же, 
с. 217). Тем не менее эсеро-меньшевист. 
лидеры, утратившие доверие масс, 
пошли на новый сговор с К., вследствие 
чего и в последний состав Врем, пр-ва, 
образованный 25 сент. (8 окт.), вошли 
К.: А. И. Коновалов, Н. М. Кишкин,
С. А. Смирнов, Карташёв. Борясь про
тив приближающейся соц. революции, 
К. пытались организовать все контррев. 
силы с целью подготовки второй корни
ловщины. Министры К. добивались в 
окт. 1917 переезда Врем, пр-ва в Москву, 
что являлось одним из звеньев плана 
сдачи герм, войскам рев. Петрограда.

После победы Окт. революции К. 
стали на путь развязывания гражд. вой
ны, организации саботажа. В связи с 
этим СНК РСФСР в декрете и воззвании 
от 28 нояб. (11 дек.) 1917 объявил партию 
К. партией врагов народа. Чл. руководя
щих учреждений К. подлежали аресту и 
преданию суду рев. трибуналов. Уйдя в 
подполье, К. продолжали борьбу против 
Сов. власти, сотрудничая со всеми её 
внутр. и внеш. врагами; участвовали в 
контррев. мятежах 1918 в Поволжье, 
Сибири, Архангельске, играли ведущую 
роль в контррев. подпольных орг-циях 
(«Правый центр», «Национальный 
центр», «Союз возрождения России» и 
др.), составляли руководящее ядро 
белогвард. «пр-в». После разгрома 
интервентов и белогвардейцев большая 
часть верхушки К. бежала за границу, 
где продолжала антисов. деятельность. 
КАДЛУБбВСКИЙ Кароль (Карл Яно
вич) (1885—1961), участник Окт. рево
люции в Петрограде, деятель польск. и 
рос. рев. движения. Чл. СДКПиЛ с 1906, 
большевик с марта 1917. Участник Рево
люции 1905—07. После Февр. революции

1917 организатор ячейки РСДРП(б) 
работников Гл. почтамта в Петрограде, 
профсоюза работников связи, жури. 
«Почтово-телегр. трибуна» 24 окт. (6 
нояб.) во главе «инициативной группы» 
большевиков подготовил захват почтам
та; затем комиссар Гл. почтово-телегр. 
конторы. После Окт. революции чл. кол
легии Наркомпочтеля, на парт, работе. 
КАДОМЦЕВЫ, участники борьбы за 
Сов. власть в Москве и на Урале, братья. 
И в а н  С а м у и л о в и ч  (1884—  
1918). Чл. Ком. партии с 1902. Участник 
Революции 1905—07. В Окт. дни чл. Мос
совета, участвовал во взятии Кремля. 
М и х а и л  С а м у и л о в и ч  (1886— 
1918). Чл. Ком. партии с 1905. Участник 
Революции 1905—07. В 1917—18 один из 
организаторов уральских отрядов Кр. 
Гвардии, направленных на ликвидацию 
Дутова мятежа. Во время чехосл. мятежа 
возглавлял оборону Самары. Погиб в 
бою. Э р а з м  С а м у и л о в и ч  
(1881—1965). Чл. Ком. партии с 1901. 
Один из рук. боевых орг-ций на Урале в 
1905. В 1917 в Уфе восстанав
ливал воен. парт, opr-ции. После Окт. 
революции на военной, партийной и хоз. 
работе.
КАЗАНСКАЯ ГУБЁРНИЯ и К а з а н ь  
(К. г. и К.). Уезды: Казанский, Козьмо
демьянский, Лаишевский, Мамадыш- 
ский, Свияжский, Спасский, Тетюшский, 
Царевококшайский, Цивильский, Чебок
сарский, Чистопольский, Ядринский. Пл. 
св. 55,9 тыс. кв. вёрст, нас. 2900,4 тыс. 
чел. (в т. ч. св. 900 тыс. татар и св. 600 
тыс. чувашей). Пром-сть в осн. связана с 
переработкой с.-х. сырья и лесомат-лов, 
в годы 1-й мир. войны получили развитие 
металлообработка и машиностроение. 
Крупнейшие предприятия — А л а ф у зо в -  
ские п р е дп р и я т и я , з-ды Крестовникова, 
Пороховой, ф-ка «Поляр» в К. и др. 
Рабочий класс — многонациональный 
(русские, татары, чуваши и др.). 57% 
крест, х-в — бедняцкие (ср. надел 5,5 дес. 
и менее), 30,7% — середняцкие, 11,3% — 
кулацкие. Помещики и кулаки — гл. 
поставщики товарного хлеба. 457,9 тыс. 
десятин земли в К. г. — собственность 
помещиков. К. — один из крупнейших 
культурных центров Поволжья (в городе 
Казан, ун-т, ряд др. уч. заведений). В 
К. — штаб К аза н ско го  во енн о го  округа , 
К азанский  гарнизон , ряд воен.-уч. заве
дений.

1(14) марта в К. стало известно о свер
жении самодержавия. 2(15) марта создан 
Совет рабочих деп., 10(23) марта — 
Совет солд. деп., 14(27) марта они объ
единились. В Чебоксарах 17(30) марта 
образован Совет гражд. деп. (с сер. 
апр. — Совет рабочих и солд. деп.). В 
марте 1917 Советы созданы во всех уез
дных городах, руководство в них повсе
местно захватили меньшевики и эсеры. 
Советам противостояли органы бурж. 
власти: в К. 5(18) марта возник «К-т 
обществ, безопасности», в состав к-рого 
вошли представители местной буржуа
зии, бурж. интеллигенции, национали
стов (гл. обр. кадеты и эсеры). В течение 
марта подобные к-ты образованы во всех 
уездных городах. В К. г. и уезды назна
чены комиссары Врём, пр-ва. В К. г., как

и по всей стране, установилось двоевла
стие. Нац. буржуазия (татарская и 
чувашская) полностью поддерживала 
политику Врем, пр-ва и прилагала уси
лия, чтобы оторвать трудящихся татар и 
чувашей от общерос. рев. движения. С 
этой целью 7(20) марта в К. образован 
Мусульм. к-т.

В нач. марта 1917 казан, с.-д. вышли из 
подполья. 24 марта (6 апр.) на общегор. 
собрании лидеры меньшевиков пытались 
вовлечь большевиков в объединённую 
opr-цию, но получили отпор. 26 марта 
(8 апр.) на орг. собрании большевиков К. 
создана гор. парт, opr-ция, избран гор. 
к-т: В. А. Тихомирнов (пред.), Г. Ш. 
Олькеницкий, И. В. Волков, С. Мо
хов, И. Я. Гладилов, И. Д. Бисярин, А. 
П. Комлев, А. Вихорев, А. И. Карпов и 
др. В нач. апр. в К. действовали 5 район
ных орг-ций большевиков, к маю их 
числ. возросла со 170 до 400 чл. Комлев и 
Волков были делегатами от К. на
7-ю (Апр.) Всерос. конференцию 
РСДРП(б). Выполняя решения Апр. кон
ференции и следуя указаниям В. И. Лени
на, гор. конференция РСДРП(б) К. [21 
мая (3 июня) — 23 мая (5 июня)] наме
тила конкретные задачи по борьбе за 
единовластие Советов. В марте 1917 
рабочие и рев. солдаты повсеместно 
разоружили полицию и жандармерию, 
освободили политич. заключённых, 
началось формирование нар. милиции. 
Утром 4 (17) марта 1917 рев. солдаты раз
громили в К. Окружной штаб. Советы 
явочным порядком вводили 8-час. рабо
чий день, политич. свободы, устанавли
вали твёрдые цены на продовольствие. В 
марте—апр. по инициативе и под рук. 
большевиков созданы фабзавкомы на 
Алафузовских з-дах, з-де Крестовникова 
и ряде др. предприятий, возрождались 
старые и создавались новые профсоюзы 
(крупнейший — союз металлистов «Еди
нение», к-рым руководили большевики).

Для рев. работы среди солдат в К. вес
ной 1917 создана Воен. орг-ция 
РСДРП(б): В. И. Новиков, Н. Я. Ежов, 
Я. Д. Чанышев, И. П. Шелыхманов, 
К. П. Машкин, Р. Л. Генкин и др. Боль
шим влиянием пользовались большевики в 
Союзе солдаток (образован в апр. 1917 в 
К., рук. большевичка М. А. Панфилова) 
и в действовавшем при нём бюро солда- 
ток-мусульманок (рук. Г. Тазетдинова). 
В марте 1917 во всех частях гарнизона К. 
избраны солд. (войсковые) к-ты, в апр. 
образован Военно-окружной к-т, в 
составе к-рого была сильная болыпевист. 
фракция, однако руководящее положе
ние занимали меньшевики и эсеры. В 
результате активной рев. работы боль
шевиков солдаты избавлялись от обо
рони. иллюзий: в июне 1917 они сорвали 
попытку соглашателей провести в К. 
демонстрацию в поддержку «Займа Сво
боды».

Весной 1917 в К. г. развернулось массо
вое крест, движение (центры: Тетюш
ский, Лаишевский, Спасский, Мамадыш- 
ский, Чебоксарский уу.). До июня 1917 в 
К. г. прошло 68 крупных крест, высту
плений. Крестьяне захватывали поме
щичьи земли, леса, угодья, громили 
усадьбы, вступали в стычки с войсками.
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Наряду с рус. крестьянами в агр. движе
нии участвовали татары и чуваши. 13 (26) 
мая губ. крест, съезд в К. вынес решение 
о конфискации частновладельч. земель, 
в спец, резолюции потребовал передать 
уездным Советам право назначать 
уездных комиссаров. Съезд избрал губ. 
Совет крест, деп. (пред. лев. эсер А. Л. 
К о лега ев ) и вынес решение о его объеди
нении с Советом рабочих и солд. деп. 
Росту крест, движения пытались воспре
пятствовать правые эсеры, призывавшие 
крестьян ждать решения агр. вопроса 
Учредит, собранием. Большевики К. г. 
вели рев. работу среди крестьян в тесном 
контакте с левыми эсерами-интернацио- 
налистами.

Для работы среди трудящихся-мусуль- 
ман в нач. апр. 1917 в К. образован 
Мусульм. соц. к-т (орг-торы М. В а хи т о в  
и Г. Сайфутдинов), благодаря его агита
ции мн. рядовые члены Мусульм. к-та 
перешли на позиции рев. демократии и 
порвали с бурж. националистами.

После И ю л ь с к и х  дней  в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей развернули травлю большевиков, 
к-рым пришлось работать в полулегаль
ных условиях. Воен. власти запретили в 
К. г. митинги и демонстрации солдат и 
рабочих, были арестованы солдаты-аги
таторы Сапожков и Пряхин, большевик 
прапорщик Н. Е. Ершов был предан 
суду. 13(26) июля арестованы 11 чл. 
исполкома Спасского уездного Совета 
крест, деп. Несмотря на репрессии, авто
ритет большевиков в массах креп, усили
валось их влияние в профсоюзах, Сове
тах, др. орг-циях. К 6-му съезду 
РСДРП(б) Казан, гор. орг-ция насчиты
вала 650 чл. (дел. от К. на съезде был 
Тихомирнов). 5 (18) авг. Пленум ЦК 
РСДРП(б) включил Казан, орг-цию (по 
её просьбе) в состав Моек. обл. орг-ции 
РСДРП(б). С этого момента моек, боль
шевики оказывали казан, товарищам 
систематич. помощь.

В период к о р н и л о в щ и н ы  трудящиеся 
К. г. под рук. большевиков решительно 
выступили против контрреволюции. В К. 
и др. городах началось формирование 
боевых рабочих дружин, к-рые стали 
ядром Кр. Гвардии. На собрании рабочих 
Порохового з-да ф-ки «Поляр» приняты 
резолюции с требованием беспощадной 
борьбы с контрреволюцией, установле
ния эффективного рабочего контроля на 
предприятиях, закрытия всех бурж. 
газет. Разгром корниловщины ещё 
больше укрепил авторитет большевиков 
в массах, что нашло отражение в резуль
татах кампании по перевыборам Советов 
(в К. г. шла с июня по окт. 1917). В авг. 
большевики заметно укрепили свои пози
ции в Казан. Совете: в нач. сент. за их 
проект резолюции «О власти» голосо
вали 295 деп. (за проект эсеров — 267, за 
меныпевист. — 77). На выборах в гор. 
думу в К. большевики получили 22 места, 
лев. эсеры — 17, Мусульм. соц. к-т— 11 
(т. н. Соц. блок правых эсеров и с.-д.- 
оборонцев — лишь 16). 22 сент. (4 окт.) 
общее собрание деп. Казан. Совета, 
представителей фабзавкомов, войсковых 
к-тов, парт, и проф. орг-ций по предло
жению большевиков приняло резолю

цию с требованиями скорейшего созыва
2-го Всерос. съезда Советов, передачи 
зем. к-там всей земли, введения рабочего 
контроля на произ-ве, всеобщего переми
рия на фронтах, передачи власти в руки 
Советов и решит, разрыва с контррев. 
буржуазией.

В кон. сент. (нач. окт.) в К. прошла 
губ. конференция РСДРП(б), наметив
шая конкретные меры по подготовке 
вооруж. восстания. Осенью 1917 в К. г. 
резко усилилось рабочее движение: 
начавшаяся в К. 5(18) окт. стачка метал
листов переросла в общегор. политич. 
забастовку, вместе с рус. рабочими в ней 
активно участвовали рабочие др. нацио
нальностей. 15(28) окт. 40-тыс. митинг 
рабочих и солдат в К. принял резолюцию 
о необходимости скорейшей передачи 
власти Советам. В гарнизоне К. вся 
власть фактически перешла в руки солд. 
секции Совета. Шло ускоренное форми
рование Кр. Гвардии: в окт. 1917 в её 
рядах 3 тыс. бойцов. Командование 
Казан. ВО, опираясь на поддержку согла
шателей и националистов, попыталось 
19 окт. (1 нояб.) разоружить рев. части, 
но встретило решит, отпор. 22 окт. 
(3 нояб.) собрание представителей час
тей гарнизона потребовало разоружить 
юнкеров, отстранить от власти контрре
волюционеров и передать всю власть в 
руки Советов. Вечером 23 окт. (4 нояб.) 
к-т РСДРП(б) К. принял решение перей
ти к боевым действиям, призвать рабо
чих к всеобщей забастовке; в К. был соз
дан ВРК. 24 окт. (6 нояб.) юнкера 
обстреляли казармы на Арском поле, 
против них выступили солдаты гарнизона 
К., отряды Кр. Гвардии. После упорных 
боёв с применением артиллерии силы 
сторонников Врем, пр-ва были изолиро
ваны на терр. кремля К., им был предъ
явлен ультиматум с требованием сдать 
оружие и признать переход власти к 
Советам. Исход переговоров был уско
рен известием о победе Окт. вооруж. вос
стания в Петрограде: в ночь на 26 окт. 
(8 нояб.) силы контрреволюции капиту
лировали. В тот же день Казан. Совет 
организовал Рев. штаб [Н. Е. Ершов, 
М. Вахитов, К. Я. Грасис (пред.), Н. Я. 
Ежов, А. И. Карпов, К. Якубов, В. И. 
Кортов, В. С. Шафигуллин, А. Г. Гинс
бург]. Исполняющим обязанности 
команд. Казан. ВО избран Ершов. На 
выборах в Совет 3(16) нояб. большевики 
одержали полную победу (пред, испол
кома Я. С. Ш ейнкм ан), Совет стал выс
шим органом власти в К. г. и К.

30 окт. (12 нояб.) был создан ВРК в 
Чебоксарах, к-рый объявил о переходе 
власти в городе и уезде в руки Совета. В 
нач. нояб. Сов. власть установлена в 
Спасске и уезде, 12(25) нояб. — в Чисто
поле, 30 нояб. (13 дек.) в Чистопольском
у., 20 нояб. (3 дек.) в Тетюшах и уезде, 21 
нояб. (4 дек.) в Лаишеве и уезде. В 
Козьмодемьянском и Царевококшайском 
уу. против Сов. власти выступило право
эсеровское руководство Советов. Реша
ющей силой в борьбе с соглашателями 
стали демобилизованные солдаты и 
матросы, к-рые донесли до масс решения 
и декреты 2-го Всерос. съезда Советов. В 
дек. 1917 при перевыборах уездных Сове

тов соглашатели потерпели поражение. 
23 дек. 1917 (5 янв. 1918) Царевококшай- 
ский Совет взял власть в городе и уезде. 
В Козьмодемьянске уездный Совет 31 
дек. 1917 (13 янв. 1918) объявил о пере
ходе власти в свои руки, однако гор. дума 
отказалась признать новую власть; в 
городе зрел антисов. мятеж. Для борьбы 
с контрреволюцией Казан. Совет напра
вил в Козьмодемьянск отряд Кр. Гвардии 
и оружие. В февр. 1918 сопротивление 
контрреволюции было сломлено. К 
марту 1918 Сов. власть установилась на 
всей терр. К. г.
КАЗАНСКИЙ ВОЁННЫЙ бКРУГ
(КВО). Образован в 1884. Включал терр. 
Казанской, Симбирской, Пензенской, 
Самарской, Саратовской, Астраханской, 
Вятской, Пермской, Уфимской, Орен
бургской губ., а также Уральской и Тур
гайской обл. В годы 1-й мир. войны 
являлся общегос. базой пополнения всех 
фронтов разл. вида ресурсами, прежде 
всего людскими. В марте— окт. 1917 
КВО направил в Действующую армию 
ок. 300 тыс. чел. На 1 (14) янв. 1917 
войска КВО дислоцировались в 98 насел, 
пунктах. Крупные гарнизоны располага
лись в гг. Казань, Самара, Екатеринбург, 
Царицын и др. (см. К азанский  гарнизон , 
С ам арский гарнизон , Е ка т ер и нб ур гски й  
гарнизон , Ц а р и ц ы н ски й  гарнизон ). Всего 
в округе было 81 пех. запасный полк, 
десятки разл. воинских команд, 588 воен. 
учреждений, св. 30 воен. з-дов и пр. Числ. 
на 1 янв. 1917 — св. 800 тыс. солдат и 
офицеров, к кон. 1917 — св. 200 тыс. чел.

Политич. кризис царизма сопрово
ждался разложением армии, дезертир
ство из к-рой в КВО в февр. 1917 дости
гло кульминации. Так, напр., только по 
33-й пех. запасной бригаде (6 полков) 
находилось в бегах на 1(14) марта 7977 
чел. С получением известия о свержении 
самодержавия 1—2 (14— 15) марта прока
тилась волна рев. выступлений, св. 100 
представителей командования были 
отстранены, в т. ч. команд. КВО ген.
А. Г. Сандецкий. К июлю в 59 гарнизо
нах имелись объединённые Советы рабо
чих и солд. деп., в 14— Советы солд. 
деп. или Гарнизонные к-ты, в 7 — др. 
типы орг-ций, в к-рых участвовали св. 
3000 солдат. В КВО возник первый в Рос
сии Воен.-окружной к-т. Рев. борьба сол
дат КВО имела типичные для тыловых 
округов формы: массовый протест про
тив отправки на фронт, требования 
отпусков на с.-х. работы, ограничения 
власти командования, контроля над ору
жием и т. п.

В Окт. дни солдаты КВО участвовали 
в установлении Сов. власти во всех гар
низонах, тысячи из них вступили в крас- 
ногвард. отряды, сражались с войсками
А. И. Дутова, А. М. Каледина и др. Пер
вым сов. команд. КВО стал прапорщик 
Н. Е. Ершов; затем управление КВО 
перешло к Совету комиссаров. 30 марта 
1918 в связи с демобилизацией старой 
армии и созданием Кр. Армии издан при
каз о расформировании КВО к 12 апр., 
но процесс затянулся до лета 1918. 
КАЗАНСКИЙ ГАРНИЗбН. Входил в 

к а з а н с к и й  во енн ы й  округ. К нач. 1917 
состоял из 94-го, 95-го, 240-го пех. запас



ных полков (см. статьи об этих полках)
13-й пех. запасной бригады, 164-го полка 
той же бригады, 2-й арт. запасной брига
ды, 685-й и 686-й пеших дружин 55-й бри
гады 3-го корпуса гос. ополчения, юнкер
ского училища, 2 школ прапорщиков, 
ряда госпиталей и до 40 др. учреждений, а 
также управлений 13-й бригады и уез
дного воинского начальника и др. (всего 
св. 50 тыс. чел.). В Казани был сосредо
точен также крупный отряд пролета
риата Поволжья (св. 40 тыс. рабочих). 
Накануне Февр. революции руководство 
рев. пропагандой в К. г. вёл находив
шийся под влиянием большевиков «Рабо
чий коалиционный к-т». Работу среди 
солдат вели Р. Л. Генкин, Н. Я. Ежов, 
М. В. Капралов, А. П. Комлев, И. П. 
Шелыхманов и др. В ночь на 4(17) марта 
восставшие солдаты 94-го, 95-го, 164-го 
полков и др. частей сместили представи
телей реакц. командования, в т. ч. и 
команд, округом, создали свои к-ты. 
10(23) марта был образован Совет солд. 
деп., объединившийся 14(27) марта с 
Советом рабочих деп. Первоначально 
мелкобурж. стихия и оборонч. настрое
ния осложняли работу большевиков. 
Типичными формами борьбы солдат К. 
г. были выступления за смену старого 
комсостава и демократизацию армии, за 
отправку на с.-х. работы, против войны и 
направления частей на фронт и др. 
Острый характер приобрели выступле
ния солдат мусульман за создание само- 
стоят. нац. формирований. Под влиянием 
большевиков выступления солдат при
обрели антивоен., антиправительств, 
характер. В И ю ль ск и е  дни  в К. г. 
контрреволюционеры арестовали наибо
лее авторитетных вожаков солдат и 
большевиков, закрыли их газету «Рабо
чий», запретили деятельность воен. 
орг-ции РСДРП(б). Пытаясь ослабить 
накал рев. борьбы, командование отпра
вило на фронт в июне—июле св. 14 тыс. 
чел. из 94-го, 95-гс и 240-го полков. В 
кон. июля резко возросло недовольство 
солдат командованием. Большинство 
частей К. г. осудило к о р н и ло вщ и н у . 7(20) 
сент. обновлённый состав солд. секции 
Совета принял болыпевист. резолюцию 
«О власти», а в 20-х числах этого же 
месяца была восстановлена Воен. орг- 
ция РСДРП(б), к-рую возглавил прапор
щик Н. Е. Ершов; активную работу вели 
Л. В. Жестянников, В. И. Кортов, Л. Д. 
Милх, Фролов, Шелыхманов и др. По её 
инициативе 15(28) окт. состоялись 
митинг и демонстрация частей К. г., 
готовых выступить с оружием за власть 
Советов. В К. г. власть фактически пере
шла в руки солд. секции Совета. Общая 
числ. рев. сил накануне Окт. революции 
составляла 38 тыс. чел. (35 тыс. в К. г. и 
3 тыс. в Кр. Гвардии). На стороне 
контрреволюции остались юнкера, 
эскадрон сызранских драгун, полусотня 
оренбургских казаков, арт. батарея и 4 
броневика (всего ок. 3 тыс. чел.). 
Вооруж. борьба началась вечером 24 
окт. (6 нояб.) и завершилась победой рев. 
войск утром 26 окт. (8 нояб.). Вечером 
общее собрание Совета с участием пред
ставителей полковых, ротных и фаб.-зав. 
к-тов образовало ВРК. Команд, округом

был избран Ершов, нач. гарнизона 
утверждён капитан Массальский. На 
выборах в Учредит, собрание за больше
виков проголосовало 40,8% солдат. С 
победой Сов. власти ускорились демоби
лизация старой армии и создание нац. 
частей. 95-й полк укомплектовывался 
мусульманами, 240-й — чувашами.
Остальные части постепенно расформи
ровывались. Значит, часть военнослужа
щих К. г. вступила в Кр. Армию. 
КАЗАНСКИЙ РАЙЙН П е т р о г р а 
д а, адм., с апр. сов. р-н, находившийся в 
ведении Совета 2-го Гор. р-на; прави
тельств., бурж.-аристократич. р-н столи
цы. Болыпевист. орг-ции К. р. состав
ляли Казан, подрайон 2-го Гор. р-на 
РСДРП(б). Граница К. р. проходила по р. 
Мойке, Екатерининскому и Крюкову 
каналам. Нас. с апр. по дек. 1917 увели
чилось с 60,8 тыс. до 110 тыс. чел. В К. р. 
находились Врем, пр-во (с марта по нач. 
июля 1917), Гос. совет, Предпарламент, 
Гос. контроль, 4 банка, Мариинский 
театр, Консерватория, 3-й стрелк. полк 
(в окт. 3,9 тыс. солдат), Николаевский 
кадетский корпус, Воен.-юридич. ака
демия. В Думе К. р. CB.V3 мест занима
ли кадеты, У} эсеры и меньшевики.

Совет К. р., созд. 13(26) апр. 1917, 
был эсеро-меньшевист. По его инициа
тиве 18 апр. (1 мая) основан Совет 2-го 
Гор. р-на, подрайонным Советом к-рого 
стал Совет К.р.; почти не собирался. 
После Окт. революции прекратил суще
ствование. В К. р. с нач. марта по 5(18) 
июля помещалась редакция «Правды», в 
к-рой после 7-й (Апр.) Всерос. конферен
ции чаще всего заседал ЦК РСДРП(б) во 
гл. с В. И. Лениным. В дни Окт. восста
ния К.р.  — место боевых действий. Наи
большее число голосов в К. р. при выбо
рах в Учредит, собрание в нояб. 1917 
получили кадеты.
КАЗАХСТАН. Б о р ь б а  з а  у с т а 
н о в л е н и е  С о в е т с к о й  в л а 
с т и  (в данной статье даётся краткий 
обзор рев. событий в местах проживания 
казахов — см. статьи об обл. и губ. Ак
молинской, Астраханской, Закаспийской, 
Оренбургской, Самаркандской, Семипа
латинской, Семиреченской, Сырдарьин- 
ской, Тургайской). К 1917 К. — эконо- 
мич. отсталая окраина Рос. империи, 
край кочевого скотоводства с патриар- 
хально-феод. и зарождающимися капита- 
листич. отношениями. Кочевое населе
ние находилось в полной зависимости от 
баев и мусульм. духовенства. Лучшие 
пахотные земли находились в руках каза
чества, кулаков-переселенцев. Пром-сть 
развита слабо. Наиболее организов. 
отряды рабочего класса на нефт. промы
слах, жел. дорогах, предприятиях горно
добывающей и горнообраб. пром-сти.

На терр. К. размещались гарнизоны 
Казанского, Омского и Туркестанского 
ВО.

Своеобразием политич. обстановки в 
К. накануне свержения самодержавия 
было слияние рев.-демократич. борьбы 
трудящихся против царизма с нац.-осво- 
бодит. движением народов Ср. Азии и К. 
Среднеазиат. восстание 1916 было осо
бенно сильным в К. Отряды повстанцев 
под рук. А м а н ге ль д ы  И м анова  до весны

1917 вели вооруж. борьбу с правительств, 
войсками.

После Февр. революции повсеместно 
образовывались Советы рабочих и солд., 
а затем и крест, деп. Одновременно соз
давались органы бурж. Врем, пр-ва. В 
К., как и по всей стране, установилось 
двоевласт ие.

Большевики входили в объ ед и нённ ы е  
ор га ни за ц и и  РСДРП, однако во мн. орг- 
циях создавались болыпевист. группы, 
наладившие связи с большевиками Орен
бурга, Омска, с ЦК РСДРП(б). Огром
ную работу в массах вели большевики А. 
Т. Джангильдин, П. Л. Дмитриев, В. Ф. 
Зинченко, П. А. Кобозев, А. А. Коро
стелёв, Н. А. Морозов, П. П. Парамо
нов, Н. А. Покотилов, П. П. Салов,
А. В. Червяков, К. А. Щугаев и др.

После возвращения весной— летом 
1917 рабочих-тыловиков усиливается 
рев. движение среди рабочих и крестьян 
коренных национальностей. Рев. работу 
среди них вели А. Айтиев, С. Арганчеев, 
У. Асауов, Ю. Бабаев, Т. Бокин, М. Джа- 
ныбеков, Т. Ибрагимов, И. Ипмагамбе- 
тов, К. Койдосов, С. Сейфуллин, Б. 
Серикбаев, С. Юсупов и др.

Со 2-й пол. сент. клас. борьба в К. при
няла более острые и действенные фор
мы. Укрепились позиции большевиков в 
Советах, профсоюзах, в воинских частях. 
Трудящиеся массы выходили из-под вли
яния меньшевиков, эсеров, бурж. нацио
налистов, мусульм. духовенства. Осенью
1917 началась б о л ьш е ви за ц и я  С овет ов. 
В пром. центрах, на жел. дорогах проле
тариат устанавливал рабочий контроль 
над произ-вом, явочным порядком вво
дился 8-час. рабочий день и т. п. Крест, 
волнения перерастали в вооруж. стычки 
с правительств, войсками.

В дек. 1917 — янв. 1918 в ряде городов 
устанавливается Сов. власть. Больше
вики создавали самостоят. орг-ции. 
Однако активизировались и силы контр
революции. В дек. 1917 в Оренбурге 
собрался съезд кирг. (казах.) баев, мулл, 
бурж. националистов, к-рый провозгла
сил автономию Кирг. (Казах.) обл. и 
образовал пр-во « А ла ш -о р д ы » . В янв.
1918 были подавлены красногвард. отря
дами Д у т о в а  м ят еж  в Оренбургском 
крае, поддержанный казах, бурж. нацио
налистами, мятеж семиреченских каза
ков. В янв.— февр. 1918 Сов. власть уста
новилась в большинстве р-нов К. Даль
нейшее укрепление Сов. власти происхо
дило в условиях начавшейся Гражд. вой
ны.

Окт. революция принесла трудовому 
казах, народу освобождение от политич., 
экономич. и социального гнёта, создала 
условия для образования казах, нац. госу
дарственности и для строительства соц. 
общества.
КАЗАЧЕСТВО, воен. сословие в России 
до Окт. революции. К окт. 1917 было 13 
казачьих войск: Донское, Кубанское, 
Оренбургское, Забайкальское, Терское, 
Уральское, Сибирское, Амурское, Семи- 
реченское, Астраханское, Уссурийское, 
Енисейское, Иркутское, а также Якут
ский казачий полк. Всё казачье населе
ние в 1917 насчитывало ок. 4,5 млн. чел. 
Казаки несли воен. службу со своим
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обмундированием, снаряжением, холод
ным оружием и верховыми лошадьми; с 
18 лет состояли в приготовит, разряде 
(обучались в станицах и лагерях), 
с 21 г. — в строевом разряде (первые 
4 г. — на действит. службе в частях 1-й 
очереди, последующие 8 лет — в частях 
2-й и 3-й очереди, на льготе, проживая в 
домах и проходя лагерные сборы), затем 
— в запасе (5 лет) и в ополчении. К. 
составляло в армии иррегулярные войс
ка, гл. обр. конные (в 1-ю мир. войну —  
св. 2/3 всей конницы). Накануне Октября 
в строю находились 164 конных полка 
(119 из них составляли 28 казачьих диви
зий и 5 отд. бригад), 7 отд. конных диви
зионов, 35 отд., 142 особые и 4 ополчен
ские конные сотни, 78 конвойных кон
ных полусотен, 30 пеших батальонов 
(составляли 5 отд. пеших бригад), 
2 отд. пеших дивизиона, 27 конно- 
арт. дивизионов (63 батареи), 15 отд. 
конно-арт. батарей, запасные части — 
16 конных полков, 3 конных дивизиона, 
8 конных сотен, 3 пеших пластунских 
батальона, 8 пеших сотен, 1 конно-арт. 
дивизион, 2 конно-арт. батареи, 2 
конно-арт. взвода, а также местные 
команды (всего ок. 300 тыс. чел.). До 
Февр. революции во главе казачьих 
войск номинально стоял наследник пре
стола, носивший звание атамана всех 
казачьих войск. Фактически управление 
казачьими войсками (до июня 1918) осу
ществлял Казачий отдел Гл. штаба (мо
билизацией и боевой подготовкой каза
чьих войск ведало Гл. управление Ген
штаба). Отд. казачьи войска возглавля
лись наказными (назначенными) ата
манами, кроме войска Донского, во 
главе к-рого стоял войсковой наказный 
атаман. Это звание носили также намест
ник Кавказа, ген.-губернаторы и команд, 
войсками воен. округов, в подчинении к- 
рых находились терр. с казачьим населе
нием [войсковые наказные атаманы каза
чьих войск: Кавказских (Кубанского и 
Терского) — наместник на Кавказе, 
Семиреченского — туркест. ген.-губер
натор, Забайкальского — команд, войс
ками Иркут. ВО, Сибирского — степной 
ген.-губернатор, Амурского и Уссурийс
кого — команд, войсками Приамур. ВО]. 
Атаманы сосредоточивали в своих руках 
воен. и гражд. власть. Органами управле
ния казачьих войск являлись войсковые 
штабы и войсковые хоз. правления. 
Нижестоящими инстанциями были ата
маны округов или отделов, станичные, 
хуторские и поселковые атаманы (вы
борные). За каждым казачьим войском 
была закреплена земля, распределявша
яся по станицам на правах общинного 
владения; «пай» (душевой зем. надел) 
казака, достигшего 17 лет, — 30 дес. (на 
практике 0,75—80 дес.). К. не было 
социально однородным: его высший слой 
составляли дворяне-помещики, владев
шие большим количеством земли на пра
вах наследственной собственности. 
Среди осн. массы казаков происходила 
дифференциация, связанная с развитием 
капитализма: примерно 25% казачьих х-в 
составляли бедняцкие, св. 50% — серед
няцкие, ок. 24% — кулацкие. В то же 
время К. в целом пользовалось рядом

сословных привилегий, к-рые сохраня
лись и после Февр. революции. Царизм и 
Врем, пр-во использовали казачьи войска 
для подавления нац.-освободит. и рев. 
движений.

Значит, часть дохода казачьего х-ва 
шла на обеспечение воен. службы. Миро
вая война потребовала непосильных 
затрат на снаряжение, лишила большин
ство х-в рабочей силы, ускорила внутри
сословную дифференциацию, нарушила 
замкнутость К., сблизила казаков-фрон- 
товиков с солдатами (рабочими и кре
стьянами), подорвала веру в монархию. В 
ходе Февр. революции казаки помогали 
свергнуть царизм, напр., 4-й Донской 
полк разоружал в Петрограде полицейс
ких. На фронте возникли казачьи сотен
ные, полковые, бригадные и дивизион
ные к-ты. В Петрограде 25 марта (7 апр.) 
был образован Центр, совет казаков в 
противовес созд. 1-м съездом казачьих 
войск (март 1917) контррев. С овет у «С о
ю за  казачьих  войск». В марте—мае в 
казачьих обл. по инициативе верхушки 
К. прошли войсковые круги (съезды), 
к-рые декларировали сохранение «само
бытности» и привилегий, образовали 
новые органы управления. 2-й съезд 
казачьих войск (июнь 1917) с участием 
лидеров кадетов и октябристов попы
тался объединить К. на контррев. плат
форме во всерос. масштабе. К о р н и л о в 
щ ина  углубила классовое размежевание 
К.: офицерство и зажиточные казаки 
составили контррев. лагерь; середняки 
склонялись к демократии, а беднота 
начинала тянуться к большевикам. 
Осн. масса трудового К. не поддержала 
контрреволюцию, ок. V4 казачьих пол
ков начали аресты корниловцев, требо
вали суда над Л. Г. Корниловым и А. М. 
Калединым, выступили против Совета 
«Союза казачьих войск». Каледин не 
смог поднять на Дону контррев. движе
ния, не было выступлений и в других 
областях.

Размежевание К. усилилось в ходе 
подготовки Окт. революции под влия
нием общ ен а ц и о на льно го  кризиса, акти
визации рабочего движения, укрепления 
руководящей роли РСДРП(б), большеви
зации Советов. Избиения офицеров, 
невыполнение приказов, отказы от 
подавления крест, восстаний и нац.-осво- 
бодит. движения имели место во мн. 
казачьих частях. Казачьи, фронтовые и 
арм. к-ты требовали освободить К. от 
карат, функций. Большевики, работав
шие среди К., выражали требования его 
большинства: прекращения войны;
отмены воинской повинности; принятия 
на счёт гос-ва воен. обмундирования и 
снаряжения; отмены дежурств при ста
ничных поселениях, зимних занятий, смо
тров, лагерных сборов; свободы передви
жения, выбора профессии; ликвидации 
офицерского и чиновничьего землевла
дения и т. п. Работа большевиков осла
била возможность использования контр
революцией осн. массы. К.

Буржуазия рассчитывала на К. в 
борьбе с революцией. Врем, пр-во содей
ствовало Ставке в переброске казачьих 
частей с фронта на Дон, Кубань, под 
Оренбург с целью концентрации контр

рев. сил на окраинах, одновременно каза
чьи полки размещались в осн. стратегич. 
пунктах — Петрограде, Москве, Донбас
се, Киеве, Смоленске, Могилёве и др., из 
казачьих областей выводились запасные 
пех. полки. В окт. был создан контррев. 
«Ю го-В ост очны й  сою з казачьих  войск, 
горцев К авказа  и во л ь н ы х  народ ов  ст е
пей». В «День Петрогр. Совета», наме
ченного на 22 окт. (4 нояб.) 1917, Совет 
«Союза казачьих войск» решил провести 
«казачий крестный ход» с целью разгона 
2-го съезда Советов, к-рый должен был 
открыться 20 окт. (2 нояб.). Врем, пр-во, 
опасаясь, что это выступление вызовет 
восстание, в результате к-рого будут сме
тены и казаки и пр-во, запретило «ход». 
Во время Окт. революции осн. масса тру
дового К. заняла нейтральную позицию, 
что явилось одной из причин быстрого 
разгрома К еренского— К раснова  мят еж а  
1917. Офицерско-кулацкая верхушка 
вместе с помещиками и буржуазией при 
поддержке соглашат. партий стремилась 
превратить казачьи обл. в оплот контр
революции. Отсталые в политич. отно
шении казаки, находившиеся в станицах, 
расположенных вдали от рабочих цент
ров, ещё тянулись за верхами К.

Победа вооруж. восстания в Петро
граде и Москве привела к массовому бег
ству лидеров контрреволюции в казачьи 
обл. «Войсковые пр-ва» заявили о 
непризнании Сов. власти; они распола
гали сравнительно небольшими, но 
хорошо подготовленными боевыми сила
ми; на Дону (см. К а леди н щ и н а ), в Орен
буржье (см. Д у т о в а  м ят еж ), на Тереке, 
в Забайкалье (см. С емёнова м ят еж ), на 
Кубани, в Семиречье, в Уральской обл. 
казачьи верхи подняли мятежи. Им уда
лось повести за собой часть трудового К. 
и временно захватить власть на терр. 
казачьих обл. За Советы выступила пре- 
им. беднота.

Воззвание «От СНК — трудовым каза
кам» 25 нояб. (8 дек.) 1917 призывало их 
к борьбе с калединщиной и дутовщиной, 
разъясняло цели и задачи Сов. власти. В 
обращении СНК «Ко всему трудовому 
казачеству» от 9(22) дек. 1917 говори
лось, что СНК разрешит зем. вопрос в 
интересах трудового К ., изменит условия 
воен. службы и др. 3-й Всерос. съезд 
Советов (янв. 1918) приветствовал его 
борьбу против генералов, капиталистов и 
помещиков. Значит, часть трудового К. 
участвовала в разгроме контррев. мяте
жей, в установлении в казачьих обл. Сов. 
власти.

Развитие соц. революции в деревне в 
1918 обострило клас. борьбу и вызвало 
серьёзные колебания среди середняцкого 
К. Значит, его часть оказалась в бело- 
гвард. армиях. Казачья беднота сража
лась в рядах Кр. Армии. В 1920 пост. 
ВЦИК на казачьи обл. были распростра
нены все действующие в РСФСР общие 
законоположения о землеустройстве и 
землепользовании. Эти акты положили 
конец существованию К. как особого 
воен.сословия.
КАЙГОРбДОВ Андрей Александрович 
(1859— 1920), один из первых военачаль
ников рус. армии, перешедших после 
Окт. революции на сторону Сов. власти,
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ген.-майор (1914). После Февр. револю
ции 1917 нач. арсенала в Кремле. В Окт. 
дни положил конец расправе юнкеров с 
рев. солдатами. После заключения их в 
кремлёвские казармы оказывал им 
помощь. С янв. 1918 пом. начальника, 
затем начальник Моек. арт. склада, с 
апр. — начальник Брян. арт. склада. 
«КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СОРЕВНОВА
НИЕ?», статья В. И. Ленина, посвящён
ная организации борьбы за новую, соц. 
дисциплину и производительность труда 
после победы пролет, революции. Напи
сана 24—27 дек. 1917 (6—9 янв. 1918). 
Впервые опубл. 20 янв. 1929 в газ. «Прав
да» (см. ПСС, т. 35, с. 195—205). В ней 
говорится о вел. задачах организац. 
характера, возложенных на плечи трудя
щихся соц. революцией. Сила и непобе
димость соц. революции в том, что она 
выводит рабочих и крестьян на дорогу 
широкого самостоят. творчества новой 
жизни. Социализм впервые создаёт воз
можности для соревнования, для того 
чтобы большинство трудящихся могло 
развернуть свои способности, таланты, 
«... которых в народе — непочатой род
ник и которые капитализм мял, давил, 
душил тысячами и миллионами» (там же, 
с. 195). Для перехода к социализму, отме
чает Ленин, необходимо прежде всего 
наладить массовый, доступный каждому 
честному и распорядит. рабочему и кре
стьянину, учёт и контроль за количе
ством труда и за распределением продук
тов, практически осуществить принцип 
«кто не работает, тот не ест». Надо бес
пощадно расправляться с рвачами, жули
ками, хулиганами, дезорганизаторами 
произ-ва и преодолеть старую привычку, 
унаследованную от капитализма, — смо
треть на меру труда с точки зрения 
подневольного человека. «Наша задача 
теперь, когда социалистическое прави
тельство у власти, — организовать сорев
нование» (там же, с. 196), развивать как 
можно шире самостоят. почин трудя
щихся в творч. организац. работе, 
бороться против всякого шаблонизирова
ния. В этом — залог успеха социализма. 
В статье сформулированы важнейшие 
положения, направленные на формиро
вание новых, соц. производств, отноше
ний.
КАЛАНДАРИШВЙЛИ Нестор Александ
рович (1874— 1922), участник борьбы за 
Сов. власть в Си
бири и на Д. Во
стоке. В рев. дви
жении с 1903, чл.
Ком. партии с 
1921 (с зачётом 
парт, стажа с 1917 
за боевые заслу
ги). В 1917 анар
хист - коммунист, 
участник установ
ления Сов. власти 
в Иркутске. В 
февр. — июле 1918 
командир отрядов 
в войсках Центросибири. С осени 1919 
один из рук. партиз. движения в Сибири и 
на Д. Востоке. Погиб в бою.
КАЛЕДИН Алексей Максимович (1861— 
1918), рук. казачьей контрреволюции на

Дону в 1917—18, ген. от кавалерии 
(1916). Во время 1-й мир. войны командо
вал корпусом, армией. 17(30) июня 1917 
на Большом войсковом круге избран ата
маном Донского казачества. В авг. на 
Гос. совещании в Москве выступил с про
граммой подавления рев. движения. 
Активный участник корниловщины. 25 
окт. (7 нояб.) возгл. контррев. мятеж, 
поднятый «Войсковым пр-вом» (см. 
Калединщина). Был пред. «Юго-Восточ
ного союза казачьих войск, горцев Кав
каза и вольных народов степей», чл. 
«триумвирата» «Донского гражданского 
совета». В условиях краха мятежа 29 
янв. (11 февр.) сложил полномочия ата
мана и застрелился.
КАЛЁДИНЩИНА, антисов. мятеж в 
Области войска Донского в окт. (нояб.) 
1917 — февр. 1918, поднятый «Войско
вым пр-вом» (см. «Донское войсковое 
правительство») Донского казачества 
во гл. с атаманом А. М. Калединым. 
Получив 25 окт. (7 нояб.) 1917 теле
грамму из Петрограда о совершившейся 
Окт. соц. революции, Каледин заявил, 
что окажет полную поддержку Врем, пр- 
ву, а до его восстановления берёт на себя 
власть в области; ввёл в Донбассе воен. 
положение, разместил в 45 пунктах 
войска и начал разгром Советов. Он 
установил связь с контррев. Ставкой, 
укр. Центр, радой, кубан., терским и 
Оренбург. казачьими «войсковыми 
пр-вами», предпринял попытку объеди
нения всех антисов. сил. Со всей России 
на Дон бежали контррев. элементы, в т. 
ч. лидеры кадетов и монархистов (П. Н. 
Милюков, М. В. Родзянко, а также П. Б. 
Струве и др.). 2(15) нояб. ген. М. В. 
Алексеев положил начало в Новочеркас
ске «Алексеевской орг-ции», составив
шей ядро Добровольческой армии; в дек. 
здесь образовано контррев. «пр-во» (пре
тендовавшее на роль «всерос.») — «Дон
ской гражданский совет». 2(15) дек. 
белоказаки и белогвардейцы после
7-дневных боёв захватили Ростов-на- 
Дону. Пр-ва держав Антанты, видя в К. 
наиболее значит, силу рос. контрреволю
ции, выразили готовность оказать 
финанс. помощь и прислали в Новочер
касск своих представителей. К. выросла 
в серьёзную угрозу существованию Сов. 
Республики.

25 нояб. (8 дек.) СНК обратился к тру
довому казачеству с призывом активно 
выступить против контрреволюции; 
была отменена обязат. воинская повин
ность для казаков, предоставлен им ряд 
льгот. Для борьбы с К. и Центр, радой 
создан Юж. рев. фронт (штаб в Харько
ве) под команд. В. А. Антонова-Овсеен
ко. 25 дек. 1917 (7 янв. 1918) сов. войска 
начали наступление от Горловки (отряд 
Р. Ф. Сиверса), Луганска (отряд Ю. В. 
Саблина), на миллеровском направлении 
(отряд Г. К. Петрова), от станции Тихо
рецкая (отряды А. И. Автономова). Они 
были поддержаны восстаниями рабочих 
и трудового казачества в Ростове-на- 
Дону, Таганроге, Батайске и др. местах; 
значит, роль в борьбе с К. сыграли соз
ванный в янв. 1918 в станице Каменская 
съезд казаков-фронтовиков и созданный 
на нём Донской казачий ВРК (пред. Ф. Г.

Подтёлков, секр. М. В. Кривошлыков), 
образованная большевиками сеть мест
ных ВРК.

Стремясь к расширению социальной 
базы мятежа (вернувшиеся с фронта 
казаки в осн. занимали антикалединские 
позиции), «Войсковое пр-во» привлекло 
к участию в нём соглашат. партии «демо
кратической контрреволюции». 5(18) 
янв. в Новочеркасске из т. н. представи
телей неказачьего населения области и 
«Войскового пр-ва» было созд. «Объеди
нённое войсковое пр-во» (пред. ген. 
М. П. Богаевский), к-рое финансирова
лось Экономии, советом. Белоказаки и 
белогвардейцы развернули террор: были 
убиты 117 рабочих Ясиновского рудника; 
группа большевиков и рабочих Бере- 
стово-Богодуховского рудника; ок. 90 
рабочих в Таганроге; осуществлялись 
массовые аресты и расстрелы в Донбас
се, Ростове-на-Дону, Батайске и др. горо
дах. Против политики этого «пр-ва» 
выступили большевист. Советы Таганро
га, Новочеркасска, Сулина, Ровеньков, 
Харцизска, мн. станиц Дона. 28 янв. (10 
февр.) сов. войска освободили Таганрог. 
29 янв. (11 февр.) Каледин сложил полно
мочия атамана и застрелился; его преем
ник ген. Назаров распустил «пр-во» и 
принял на себя всю полноту власти, 
Войсковой круг объявил о всеобщей 
мобилизации, ввёл смертную казнь. 
Однако 23 февр. сов. войска освободили 
Ростов-на-Дону, 25 — Новочеркасск. 
Остатки контррев. казаков (1,5 тыс. чел. 
во гл. с походным атаманом П. X. Попо
вым) ушли в Сальские степи, а Добро- 
вольч. армия (ок. 4 тыс. чел. во гл. с Л. Г. 
Корниловым) на Кубань. На Дону обра
зовалась Донская сов. республика. В. И. 
Ленин рассматривал ликвидацию К. как 
первую победу над внутр. контрреволю
цией (см. ПСС, т. 45, с. 168). К. — одно 
из антисов. выступлений завершающего 
этапа триумфального шествия Сов. вла
сти и начала Гражд. войны.
КАЛИНИН Михаил Иванович (1875—
1946), участник Окт. революции в Петро
граде, гос. и парт, деятель, Герой Соц. 
Труда (1944). Чл. Ком. партии с 1898. С 
1896 токарь Путиловского з-да, где орга
низовал марксистский кружок, входив
ший в Петерб. «Союз борьбы за освобо
ждение рабочего класса». Вёл парт, 
работу в Тифлисе, Ревеле, являлся аген
том и корреспон
дентом ленинской 
газ. «Искра». В 
1905 возглавил 
большевистскую 
орг-цию Путилов
ского з-да. В 1906 
являлся чл. Пе
терб. к-та РСДРП.
В 1908— 10 рабо
тал в Москве, 
затем в Петербур
ге. Участвовал в 
создании газеты 
«Правда». Во вре
мя Февральской революции 1917 один из 
рук. выступления рабочих и солдат 
Петрограда против самодержавия. Член 
первого легального Петерб. к-та 
РСДРП(б), его представитель в Рус.

Н. А. Каландаришвили. М. И. Калинин.



бюро ЦК РСДРП(б). Входил в редакцию 
газ. «Правда». Дел. 6-го съезда 
РСДРП(б). В сент. 1917 был избран глас
ным Петрогр. гор. думы и пред, управы 
Лесновско-Удельнинского р-на, в поме
щении к-рой 16(29) окт. состоялось засе
дание ЦК РСДРП(б), подтвердившее 
резолюцию о вооруж. восстании, приня
тую на заседании 10(23) окт. Участник 
2-го Всерос. съезда Советов. После 
победы Окт. революции был избран гор. 
головой Петрограда. В 1918 возгл. 
Комиссариат гор. х-в Сев. области. По 
предложению В. И. Ленина 30 марта 1919 
избран пред. ВЦИК. В годы Гражд. 
войны 1918—20 вёл огромную агит.-про
пагандист. работу среди рабочих, кре
стьян и красноармейцев. К. возглавлял 
агитпоезд «Октябрьская революция», 
совершивший много рейсов по центр, 
р-нам России, Украине, Сев. Кавказу, 
Сибири и почти по всем фронтам Гражд. 
войны, что имело большое значение для 
укрепления Сов. власти на местах. С 1922 
пред. ЦИК СССР. Чл. ЦК партии с 1919, 
канд. в чл. Политбюро ЦК с 1919, чл. 
Политбюро ЦК с 1926. С янв. 1938 по 
март 1946 пред. Президиума Верх. 
Совета СССР.
КАЛМАНбВИЧ Моисей Иосифович 
(1888—1937), участник борьбы за Сов. 
власть в Белоруссии. Чл. Ком. партии с 
июля 1917 (с 1904 эсер). В 1917 чл. фрон
тового к-та Зап. фронта, Сев.-Зап. обл. 
к-та РСДРП(б). В Окт. дни нач. Мин
ского гарнизона, чл. ВРК Зап. обл. и 
фронта, чл. Искомзапа. С кон. 1917 
комиссар продовольствия исполкома 
Советов Зап. обл. и чл. Сев.-Зап. обл. к- 
та РКП(б), Смоленского губкома 
партии. С 1919 чл. Центр, бюро КП(б) 
Белоруссии, зам. пред. ЦИК БССР. С 
1920 на гос. и парт, работе. Чл. ЦКК 
ВКП(б) с 1927, канд. в чл. ЦК с 1930. Чл. 
ВЦИК, ЦИК СССР.
КАЛМЫКбВ Бетал Эдыкович (1893—
1940), один из организаторов борьбы за 
Сов. власть на Сев. Кавказе. Чл. Ком. 
партии с 1918. В 
1913 один из рук. 
крест, восстания в 
Кабардино-Балка
рии. В 1917 вёл 
работу по подго
товке и проведе
нию соц. револю
ции в Кабарде и 
Балкарии, с нач.
1918 один из рук. 
болыпевист. орг- 
ции Кабарды. В
1918 дел 1 - 5 - Г О  Б. Э. Калмыков. 
Терских обл. нар.
съездов, чл. Терского нар. совета; один 
из рук. 1-го нар. съезда Нальчикского 
окр. (март 1918), провозгласившего Сов. 
власть в Кабардино-Балкарии. Участник 
Гражд. войны. С 1920 пред. Каб.-Балк. 
облисполкома, 1-й секр. обкома ВКП(б). 
Член ВЦИК, ЦИК СССР, депутат ВС 
СССР.
КАЛМЫКйВЩИНА, контррев. режим в 
Приморье в 1918—20 атамана Уссурий
ского казачества есаула И. М. Калмыко
ва. С мая 1918 его отряд (белогвард. 
офицеры, верхи казачества) действовал
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на Гродековском направлении, в июле — 
авг. захватил (с помощью япон. интер
вентов) жел. дорогу от Никольска до 
Хабаровска. Бандиты развернули в При
морье массовый террор, грабежи. 
Борьбу с К. вели под рук. большевиков 
партиз. отряды (Воен.-рев. штаб воз
главлял Д. И. Бойко-Павлов). В февр. 
1920 Калмыков, похитив 36 пудов золота, 
бежал с отрядом в Маньчжурию. 
КАЛНБЕРЗИН (наст. фам. К а л н б е р -  
з и н ь ш) Ян Эдуардович (1893—1986), 
участник борьбы за Сов. власть в 
Латвии, парт, и 
гос. деятель. Ге
рой Соц. Труда 
(1963). Чл. Ком. 
партии с апреля 
1917. Работал в 
Рижской парт, ор
ганизации; в 1919 
в Сов. Латвии — в 
Рижском политич. 
отделе. Вместе с 
отрядом вооруж. 
рабочих ушёл в 
Сов. Россию.
Участник Гражд. я Э' Калнберзин’ 
войны. В 20-х и 30-х гг. в парт, подполье 
в Латвии. В 1940—59 первый секр. ЦК 
КП(б) Л. Чл. ЦК КПСС в 1952—71. В 
1957—61 канд. в чл. Президиума ЦК 
КПСС. Деп. Верх. Совета СССР. С 1959 
пред. Президиума Верх. Совета Латв. 
ССР, с 1960 зам. пред. Президиума Верх. 
Совета СССР. С 1970 на пенсии. 
кАлнин (наст. фам. К а л н и н ь ш )  
Оскар Юрьевич (1895—1920), участник 
борьбы за Сов. власть в Москве. Чл. 
Ком. партии с 1911. Рабочий. В 1917 чл. 
Рогожского райкома РСДРП(б) в 
Москве, чл. райсовета, Центр, штаба Кр. 
Гвардии. В Окт. дни чл. районного ВРК, 
командир красногвард. отряда, затем 
нач. районного штаба Кр. Гвардии, пред. 
Моек, трибунала. С апр. 1918 воен. 
комиссар Рогожско-Симоновского р-на. 
С июня 1918 на политич. и командных 
должностях в Кр. Армии. Погиб в бою. 
КАЛУЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ и К а л у г а  
(К. г. и К.). Уезды: Боровский, Жиздрин- 
ский, Калужский, Козельский, Лихвин- 
ский, Малоярославецкий, Медынский, 
Мещовский, Мосальский, Перемышль- 
ский, Тарусский. Пл. 27177,9 кв. версты,
нас. 1497,2 тыс. чел. К. г. — одна из агр. 
губ. центра Европ. России, осн. масса 
пром. предприятий — кустарные и полу
кустарные, крупнейшие — Людйновский 
завод, Говардовские писчебум. ф-ки (св. 
2,3 тыс. рабочих), Гл. ж.-д. мастерские в 
К. (св. 1 тыс. рабочих) и др. В с. х-ве 
сильны пережитки крепостничества, раз
вито помещ. землевладение (ср. размер 
крест, надела — 9,2 дес., помещ. име
ния — 420 дес., имелись латифундии — 
св. 1 тыс. дес.). К. г. входила в Минский 
ВО и являлась глубоким тылом Запад
ного фронта, на её терр. дислоцирова
лись многочисл. зап. части, гарнизон К. 
— св. 20 тыс. солдат и офицеров.

1(14) марта в К. получено известие о 
свержении самодержавия, рев. солдаты и 
рабочие арестовали губернатора, офице- 
ров-монархистов, разоружили полицию. 
2(15) марта в К. прошли митинг и демон

страция с требованием созыва Учредит, 
собрания и установления демократич. 
республики. 4(17) марта создан Совет 
рабочих деп. в Гл. ж.-д. мастерских, 
12(25) марта образовано Врем, исполнит, 
бюро гор. Совета рабочих деп., одновре
менно возник Совет солд. и офицерских 
деп. 12(25) апр. Советы в К. объедини
лись. Весной Советы возникли во всех 
уездных городах К. г., руководство в них 
почти повсеместно захватили меньше
вики и эсеры.

Советам противостояли органы бурж. 
власти: 2(15) марта в К. образован Врем, 
исполнит, к-т (гласные гор. думы, губ. 
земства, представители буржуазии и 
помещиков), подобные к-ты возникли и в 
уездах. В К. г. и уезды назначены комис
сары Врем, пр-ва, в губернии, как и по 
всей стране, установилось двоевластие. 
К нач. 1917 болыпевист. орг-ции в К. г. 
были ослаблены арестами. После выхода 
из подполья большевики К. в нач. апр. 
вошли в объединённую орг-цию РСДРП 
(ок. 40 чл., во Врем, к-те от большевиков 
М. П. Артемов и Н. В. Борисов). Реше
ния 7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б) способствовали изживанию 
объединенч. иллюзий у части большеви
ков. На общем собрании с.-д. К. 25—26 
мая (7—8 июня) большевики порвали с 
соглашателями и 1(14) июня создали 
самостоят. орг-цию (гор. к-т: Н. В. Бори
сов, М. П. Артемов и П. Я. Витолин), к 
июлю её числ. возросла с 15—16 чл. до 36 
чл. и до 300 сочувствующих. Сплочённая 
болыпевист. орг-ция действовала с апр. 
на Людиновском з-де, с её помощью 
образованы группы РСДРП(б) в Песоч- 
не, Сукремле, Думиничах, Дятькове и др. 
В апр. — мае сложилась группа 
РСДРП(б) в Петровском заводе (к лету 
до 300 чл. и сочувствующих), там же дей
ствовала самостоят. латыш, с.-д. орг-ция 
(св. 50 чл.), объединявшая рабочих- 
латышей, эвакуированных в К. г. в 1915. 
В 1-й пол. 1917 оформились болыпевист. 
орг-ции и группы на Говардовских ф-ках, 
в Полотняном Заводе, среди ж.-д. рабо
чих Малоярославца, текстильщиков 
Боровска.

Весной 1917 на предприятиях К. г. воз
рождались старые и создавались новые 
профсоюзы, а также фабзавкомы (пер
воначально руководящую роль в них 
играли соглашатели, однако постепенно 
под влиянием агитации большевиков они 
становились боевыми органами по руко
водству массами). В апр.—мае прошли 
массовые стачки железнодорожников, 
печатников и др. с требованием 8-час. 
рабочего дня и улучшения прод. положе
ния. 18 июня (1 июля) в К. прошли 
20-тыс. демонстрация и митинг под боль- 
шевист. лозунгами. В апр.—июне в 
К. г. — св. 100 крест, волнений (особенно 
острые формы в Калужском, Козель
ском, Боровском и Тарусском уу.). В 
кон. марта — апр. повсеместно созданы 
уездные и волостные Советы крест, деп. 
9(22) мая в К. прошёл 1-й губ. крест, 
съезд, к-рый создал губ. Совет крест, 
деп. (большинство — эсеры). При пере
выборах Совета солд. деп. Петровского 
завода (июнь) из 27 его членов 19 прим
кнули к большевикам, в июле на больше-
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вист, позиции перешёл Людиновский 
Совет рабочих деп.

После И ю ль ск и х  дней  в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей развернули травлю большевиков. В 
знак протеста большевики 13(26) июля 
вышли из Совета К., однако, несмотря на 
преследования, их влияние в массах про
должало расти: при выборах в Гор. думу 
К. большевики получили 7 мест. К июлю 
в К. г. действовали 13 орг-ций РСДРП(б). 
16(29) июля в К. прошла 1-я губ. конфе
ренция РСДРП(б) (16 дел. представляли 
1,3 тыс. чл. партии), к-рая избрала губ. 
бюро [его президиум 30 июля (12 авг.) 
возглавил П. Я. Витолин]. Дел. на 6-й 
съезд РСДРП(б) от К. г. избраны пред
ставитель Моек. обл. бюро РСДРП(б) 
И. С. Кизельштейн и П. П. Захаров (Лю- 
диново). 20 авг. (2 сент.) общегуб. съезд 
фабзавкомов принял большевист. резо
люции. В авг. на большевист. позиции 
перешёл Жиздринский Совет рабочих и 
солд. деп. В период к о р н и ло вщ и н ы  боль
шевики К. вернулись в Совет и вошли в 
состав Временного исполнительного ко
митета, в Людинове по их инициативе на
чалось формирование боевых отрядов, 
власть в Людинове фактич. перешла в 
руки Врем, ревкома, в Жиздре — в руки 
Рев. трибунала. Разгром корниловщины 
способствовал росту полит, авторитета 
большевиков. Осенью 1917 в К. г. акти
визировалось массовое движение: 
прошли крупные стачки в Гл. ж.-д. мас
терских и депо в К ., на Людиновском з-де 
и Говардовских ф-ках. В уездах К. г. кре
стьяне организованно захватывали и 
делили помещичьи земли и угодья. 20— 
21 сент. (3—4 окт.) большевики полу
чили 90% голосов при перевыборах 
Совета солд. деп. в К., в исполкоме — 
большевики Д. Ф. Абросимов (пред.), 
П. Я. Витолин, Л. А. Комаров, П. О. 
Логачев, В. В. Фомин, X. И. Цукерберг 
и др. 8(21) окт. в К. прошла 2-я губ. парт, 
конференция, к-рая нацелила большеви
ков на борьбу за победу соц. революции. 
На выборах в Учредит, собрание боль
шевики К. г. получили 57,8% голосов.

Стремясь перехватить инициативу, 
бурж. власти 17(30) окт. — 19 окт. (1 
нояб.) ввели в К. контррев. части

После получения известия о победе 
Окт. вооруж. восстания в Петрограде в 
К. был создан контррев. «Орган губ. вла
сти по спасению Родины и революции», 
началось формирование белогвард. отря
дов и аресты большевиков. 28 окт. (10 
нояб.) соглашат. руководство Совета 
рабочих деп. К. осудило Окт. вооруж. 
восстание, высказалось в поддержку 
Врем, пр-ва и «Органа губ. власти». В 
сложной политич. обстановке 14(27) 
нояб. в К. создан коалиц. «Губ. рев.-соц. 
к-т», куда наряду с соглашателями вошли 
и большевики. В тот же день собрание 
представителей частей гарнизона К. вы
сказалось против создания «К-та», 15(28) 
нояб. такую же резолюцию вынесло 
общегор. собрание большевиков. В тот 
же день пленарное заседание Совета К. 
по требованию большевиков провозгла
сило в городе Сов. власть и создало ВРК 
(8 большевиков: Артёмов, Абросимов, 
Белоусов, Витолин, Злобин, Логачёв,

Сапега и Турлыков и 4 лев. эсера), 
однако фактич. власть в К. оставалась в 
руках гор. управы, к-рая опиралась на 
контррев. войска. 17(30) нояб. ВРК К. 
обратился за помощью к Моек. ВРК. 28 
нояб. (11 дек.) в К. прибыли рев. отряды 
из Москвы, Минска, Тулы и др., контр
рев. части сопротивления не оказали, 
Сов. власть в К. победила.

Ещё 27 окт. (9 нояб.) Сов. власть уста
новлена в Людинове, 18 нояб. (1 дек.) — 
в Перемышльском у., 27 нояб. (10 дек.)— 
в Мещовском у., 3(16) дек. — в Малояро- 
славецком у., 7(20)—8(21) дек. — в 
Козельском у., 8(21) дек. — в Мосаль- 
ском у., 16(29) дек. — в Боровском у., 
18(31) дек. — в Лихвинском у., 20 дек. 
1917 (2 янв. 1918) — в Жиздре, 27—28 
дек. 1917 (9—10 янв. 1918) — в Тарусском 
и Медынском уу. 15(28) дек. губ. ВРК 
передал власть президиуму Совета рабо
чих, солд. и крест, деп.
КАЛУЖСКИЙ ГАРНИЗбН. Входил в 
М и нски й  во енн ы й  о кр уг, в дек. 1917 
передан в М о ско вск и й  во енн ы й  округ. 
Состоял из 286-го, 288-го, 301-го и 302-го 
пех. запасных полков, Двинского и 
Бобруйского арт. складов, 4 госпиталей и 
ряда др. воинских учреждений (всего ок. 
40 тыс. чел.). В дни Февр. революции 
1917 первыми в К. г. выступили прапор
щики офицерских курсов. Был создан 
Врем, воен.-распорядит. к-т, смещено и 
арестовано реакц. командование, избран 
новый начальник К. г. 27 марта (9 апр.) 
образован Совет солд. и офицерских 
деп., в апр. — единый Совет рабочих и 
солд. деп. В июне была создана воен. 
орг-ция РСДРП(б), среди её активис
тов — Д. Ф. Абросимов, Н. В. Борисов, 
П. О. Логачёв, X. И. Цукерберг и др. 
На демонстрации 18 июня (1 июля) сол
даты шли с большевист. лозунгами, на 
выбора* в Гор. думу голосовали в основ
ном за РСДРП(б). После И ю ль ск и х  дней  
началось преследование большевиков, 
высылка их на фронт. Большевики 
вышли из состава Совета, сосредоточив 
своё внимание на работе в К. г. В сент. 
Совет солд. деп. был переизбран, в его 
исполком вошли только большевики: 
П. Я. Витолин, И. В. Юзефов и др. В окт. 
К. г. и Совет отказались выполнить при
каз °  передислокации войск в Молодеч- 
но. Для подавления «бунта» командова
ние ВО прислало 17-й Нижегородский 
драгунский полк и 2 сотни казаков. 
19 окт. (1 нояб.) разогнали Совет, мн. 
большевики были арестованы, а части 
К. г. разоружены и нек-рые из них 
высланы на фронт. В Калугу стекались 
контррев. элементы из др. городов. В 
Окт. дни каратели пытались оказать во
оруж. помощь контррев. силам в Петро
граде и Москве, но были задержаны под 
Вязьмой. На выборах в Учредит, собра
ние в нояб. 72,5% солдат К. г. голосовало 
за большевиков. 12(25) нояб. положение 
в Калуге обсуждал Моек. ВРК. 28 нояб. 
(11 дек.) при содействии солдат К. г. 
город был занят отрядами рев. войск из 
Москвы, Минска, Тулы и в нём установ
лена Сов. власть.
к Ал ь с к е  Эмиль Георгиевич (1888—
1961), деятель рус. и финл. рабочего дви
жения. Чл. РСДРП(б) с апр. 1917. Не

позднее 6 (19) авг. 1917 у него на квар
тире ок. суток скрывался преследуемый 
бурж. Врем, пр-вом В. И. Ленин. После 
Окт. революции — сотрудник Ревтрибу
нала, секр. Рос. бюро ЦК КП Финлян
дии, затем на сов. и парт, работе. 
КАМАЛОВ Фома Георгиевич (1890— 
1918), участник борьбы за Сов. власть на 
Сев. Кавказе. Чл. Ком. партии с 1911. В
1917 на парт, работе в Тифлисе. В февр.
1918 выслан во Владикавказ. С апр. 1918 
пред. Владикавк. Совета, один из органи
заторов Кр. Гвардии и борьбы против 
контрреволюции. Расстрелян бичерахов- 
цами.
КАМЕНЕВ (наст. фам. Р о з е н -  
ф е л ь д) Лев Борисович (1883— 1936), 
политич. деятель. В Ком. партии состоял 
в 1901—27, 1928—32, 1933—34. Участник 
Революции 1905—07. С 1908 в эмиграции, 
сотрудничал в «Пролетарии» и «Социал- 
демократе». Проявлял примиренчество в 
отношении ликвидаторов, отзовистов и 
троцкистов. За это В. И. Ленин ещё в 
1911 называл К. непоследовательным 
троцкистом (см. ПСС, т. 20, с. 338). В 
1914 направлен ЦК в Россию для руко
водства с.-д. фракцией в Гос. думе и 
редакцией «Правды»; был арестован. 
После Февр. революции 1917 — в Петро
граде. Выступал в печати и на 7-й (Апр.) 
конференции РСДРП(б) против А п р е л ь 
с ки х  т ези со в  Л енина , курса на соц. рево
люцию, считая, что бурж. демократия не 
исчерпала своих возможностей, поэтому 
следует не разоблачать эсеро-меньше
вистский блок, а сотрудничать с ним [см. 
Седьмая (Апр.) Всероссийская конфе
ренция РСДРП(б). Протоколы, М., 1958, 
с. 80—82]. На Апр. конференции и 6-м 
съезде РСДРП(б) избирался чл. ЦК, 
являлся одним из редакторов «Правды», 
чл. Исполкома Петросовета и ВЦИК. 
После И ю л ь с к и х  дней  арестован бурж. 
Врем, пр-вом. На заседаниях ЦК 
РСДРП(б) 10(23) и 16(29) окт. вместе с 
Зиновьевым выступил против курса на 
вооруж. восстание, призывал к оборо
нит. выжидательной тактике, выте
кавшей из неверия в возможность по
беды соц. революции в России, настаи
вал на комбинации Советов с Учредит, 
собранием [см. Протоколы ЦК 
РСДРП(б), М., 1958, с. 86, 88, 99]. 18(31) 
окт. в газ. «Новая жизнь» от своего и 
Зиновьева имени выступил против 
вооруж. восстания, выдав секретное 
решение ЦК. Ленин назвал их штрейк
брехерами и потребовал исключения из 
партии (см. ПСС, т. 34, с. 419—22, 423— 
27). На 2-м Всерос. съезде Советов 
избран пред. ВЦИК. Выступал сторонни
ком « о д но р о д н о го  с о ц и а ли ст и ческо го  
правит ельст ва»; из-за несогласия с 
политикой партии вышел из ЦК, но вско
ре, признав ошибку, вернулся. 8 (21) 
нояб. 1917 ввиду «несоответствия между 
линией ЦК и большинства фракции с 
линией Каменева» отстранён от поста 
пред. ВЦИК (В. И. Ленин. Биографии, 
хроника, т. 5, с. 40—41). По вопросу о 
Б рест ском  м ире  вёл борьбу против «ле
в ы х  к о м м ун и ст о в», чл. сов. делегации, 
подписавшей договор о перемирии с гос- 
вами Четверного союза 2(15) дек. 1917. С 
марта 1918 пред. Моссовета. С 1922 зам.
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пред. СНК и СТО, а после смерти Ленина
— пред. СТО (до янв. 1926). В 1923—26
— директор Ин-та Ленина, с 1934 дирек
тор Ин-та мировой лит-ры им. М. Горь
кого. Чл. ЦК 1917—27, чл. Политбюро 
ЦК 1919—26 (канд. 1926), чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР. С 1925 один из лидеров «но
вой оппозиции», затем троцкистско- 
зиновьевского антипарт. блока. 
КАМЕНСКИЙ Абрам Захарович (1885—
1938), участник борьбы за Сов. власть в 
Донбассе. Чл. Ком. партии с 1917. В 1917 
чл. Луганского к-та и Донецко-Криво
рожского обкома РСДРП(б); дел. 6-го 
съезда РСДРП(б). В февр.—марте 1918 
нарком госконтроля Донецко-Криворож
ской сов. республики. Участник Гражд. 
войны. С 1920 на парт., проф. и сов. 
работе. В 1925—26 примыкал к троцкист
ской оппозиции.
КАМЕНЩИКОВ Василий Викторович 
(1879—1959), участник борьбы за Сов. 
власть на Западном фронте. Чл. Ком. 
партии с 1917. Участник 1-й мир. войны, 
подполковник. После Февр. революции 
один из организаторов армейских к-тов 
на Зап. фронте, чл. полевого штаба и 
ВРК при Ставке. Член арм. к-та, дел. 
1-й и 2-й Сев.-зап. конференций 
РСДРП(б), чл. обкома. После Окт. рево
люции врид главнокоманд. Зап. фрон
том, затем на команд, должностях в 
войсках ВЧК и Кр. Армии.
КАМИНСКИЙ Григорий Наумович 
(1895—1938), участник борьбы за Сов. 
власть в Туле. Чл. Ком. партии с 1913. В 
1917 секр. объеди
нённого Тульского 
к-та РСДРП, чл.
Моек. обл. бюро 
РСДРП(б); деле
гат 6-го съезда 
РСДРП(б). В Окт. 
дни пред. Туль
ского ВРК. В 
1918—20 пред.
Т ул ьс ко го губ ко
ма РКП(б), губис- 
полкома, затем на 
др. парт., проф. и 
гос. работе. В
1925—27 и с 1934 канд. в чл. ЦК ВКП(б). 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
КАМКОВ (наст. фам. К а ц )  Борис Дави
дович (1885—1938), один из лидеров 
партии левых эсеров, чл. её ЦК. После 
Февр. революции 1917 чл. Петрогр. к-та 
эсеров, выступал против войны, за пере
ход власти к Советам. Избирался чл. 
ВЦИК на 1-м и 2-м съездах Советов, чл. 
Президиума ВЦИК. Был против заклю
чения Брестского мира; настаивал на 
выходе лев. эсеров из СНК в марте 1918 и 
на разрыве с большевиками. Один из 
инициаторов и организаторов убийства 
герм, посла В. Мирбаха и левоэсеров
ского мятежа. За контрреволюционную 
деятельность осуждён Верх. рев. трибу
налом. Работал затем в области стати
стики.
КАМб (наст. фам. Т е р-П е т р о с я н) 
Симон Аршакович (1882—1922), рев. 
деятель. Чл. Ком. партии с 1901. Участ
ник Революции 1905—4)7. В 1912 при
говорён к смертной казни, заменённой

20 годами катор
ги. Освобождён 
Февр. революцией 
1917. Вёл парт, 
работу в Тифлисе,
Баку. В декабре 
1917 — янв. 1918 
осуществлял связь 
кавк. большеви
ков с В. И. Лени
ным. Участник 
Гражд. войны. В 
1920 готовил во- 
оруж. восстание 
в Баку, затем на гос. работе. 
КАМЧАТСКАЯ бБЛАСТЬ и П е т р о- 
п а в л о в с к  (К. о. и П.). Уезды: Ана
дырский (центр — пост Новомариин- 
ский), Гижигинский, Командорских 
островов (с. Никольское), Охотский, 
Петропавловский, Чукотский (с. Уэлен). 
Пл. 1 143 410,8 кв. версты. Нас. 41,4 тыс. 
чел. (ительмены, эвены, эвенки, коряки, 
кереки, чукчи, эскимосы, юкагиры, 
чуванцы, алеуты и др.). В К. о. сохрани
лось «Положение об инородцах. Они 
находились в стадии перехода от перво
бытнообщинных отношений к клас. 
обществу. Гл. богатство К. о. — рыба. В 
р-не Охотска — золотые прииски, 
добыча сезонная, приезжало ок. 1 тыс. 
рабочих, к кон. навигации возвращав
шихся на «материк». В К. о. нач. 19 в. 
существовало порто-франко (беспо
шлинный ввоз и вывоз товаров). В 1917 
иностранная часть (гл. обр. амер.) 
составляла св. 90% всей торговли. 90% 
мор. рыболовных участков принадле
жало японцам. Иностранцы за бесценок 
скупали пушнину, истребляли мор. зверя 
В водах К. о. было 2—3 рос. охранных 
судна, а япон. в 1917 — 121 пароход и 273 
шхуны. Связана К. о. с «материком» ра
диостанциями в П., Охотске, Новомари- 
инском и Наяхане. Нас. П. ок. 2т. ч. — 
ок. 100 рабочих; 130 чел. пешая жан
дарм. команда, 30—35 чел. казачья ко
манда. К. о. входила в Приамурский ВО.

Весть о Февр. революции пришла в П. 
3 (16) марта 1917. 6 (19) марта общегор. 
собрание избрало «к-т обществ, безопас
ности» («КОБ»), гл. обр. из быв. царских 
чиновников. В большинстве уездов, хотя 
и были избраны такие же к-ты, положе
ние трудящихся не изменилось. Актив
ную деятельность развернули анадыр
ский к-т, к-рый возглавил рабочий П. В. 
Каширин, и к-т быв. жандармской 
команды во главе с солдатом А. С. Олей
ником (Топорковым). «КОБ» стремился 
сохранить старые порядки и для закре
пления своей власти созвал обл. съезд 
представителей населения. Съезд [отк
рылся 20 июля (2 авг.)] просил Врем. 
np-во распространить на К. о. земское и 
гор. положения (см. Местные органы 
самоуправления); решил заменить стар
шин и старост сел. к-тами; «кочевым и 
бродячим инородцам» предложил 
избрать свои к-ты. Большинство нового 
«КОБ» составили прежние «верхи», но 
были и представители трудящихся —
В. Д. Богомолов, А. Ф. Волокитин,
А. А. Столяров, М. Г. Шиманчик. 11 (24) 
авг. Врем, пр-во распространило на К. о. 
положения о земских и гор. учреждени

ях. В Гижигинском у. к-т и управа орга
низовали контроль за торговлей, стреми
лись пресечь хищнич. лов рыбы. В Ана
дырском у. руководство к-том перехва
тили торговцы и быв. чиновники. В 
Охотском у. буржуазия закрепила свои 
позиции. К осени 1917 в К. о. было два 
большевика — И. Е. Ларин (чл. партии с 
июня) и А. С. Олейник (с авг.).

Известие об Окт. революции посту
пило в П. 26 окт. (8 нояб.). 27 окт. (9 
нояб.) общегор. собрание, дезинформи
рованное «КОБ», осудило «мятеж» и 
выразило доверие Врем, пр-ву. 11 (24) 
нояб. со 2-й Дальневост. краевой конфе
ренции РСДРП(б) (наметила меропри
ятия по выполнению решений 6-го парт, 
съезда) в П. возвратился Ларин. Тем же 
пароходом прибыло ок. 100 рев. солдат. 
Ларин и Олейник повели агитацию за 
создание в П. Совета, разъясняли сущ
ность Окт. соц. революции. «КОБ» спе
шил с введением земства, стремясь про
тивопоставить его Советам. Большевики 
опирались на актив из рабочих, солдат, 
интеллигентов: А. М. Бычков, П. И. 
Дудко, О. А. Картакай, Л. Ф. Киселёв.
7—8 (20—21) дек. в П. прошли выборы в 
Совет, пред, стал Ларин.

3-й Дальневост. краевой съезд Советов 
объявил 14(27) дек. о переходе к Советам 
власти на всей терр. Д. Востока, но боль
шинство нас. К. о. считало «КОБ» орга
ном обл. власти. 17 (30) дек. Совет напра
вил в состав «КОБ» двух представителей. 
1 (14) янв. 1918 Совет объявил себя выс
шей политич. властью К. о., заявил, что 
будет проводить в жизнь декреты СНК, 
предложил «КОБ» поддержать это реше
ние и объявить на местах власть Советов, 
упразднить органы Врем, пр-ва и прове
сти чистку гос. учреждений. Руководство 
«КОБ» не решилось выступить против 
Совета, признало его «обществ.-поли
тич. орг-цией рев. пролетариата», но о 
поддержке его решений не заявило. 6(19) 
янв. Совет созвал объединённое заседа
ние с «КОБ», Гор. думой, солдатами и 
рабочими. В этих условиях «КОБ» и Гор. 
дума признали власть СНК и Далькрай- 
исполкома. 8 (21) янв. было получено 
известие об открытии Учредит, собра
ния. Руководство «КОБ», опираясь на 
контррев. силы уезда, отказалось от 
резолюции 6 янв. Узнав о разгоне Учре
дит. собрания, «КОБ» признал 10 (23) 
янв. Совет высш. властью в П. Высш. 
властью в К. о. оставался «КОБ». Совет 
проводил политику СНК, его авторитет 
рос. В «КОБ» развернулась борьба — из 
21 чл. 9 были против Сов. власти, 8 — за, 
4 колебались. 27 февр. «КОБ» при
знал СНК, переименовал себя в Камчат. 
обл. к-т Совета крест., рабочих и солд. 
деп. 6 марта обл. к-т предложил уездн. 
и волост. к-там именоваться Советами.

Контрреволюционеры К. о. имели 
связь по радио с белогвардейщиной При
морья. 11 марта пришла радиограмма, 
призывавшая свергнуть Сов. власть и до 
созыва Учредит, собрания объявить 
автономию К. о. 13 марта съезд контрре
волюционеров предложил «КОБ» взять 
власть. 18 марта контррев. часть обл. 
к-та Совета бежала из П. 19 марта от 
имени «КОБ» был издан приказ о

Г. Н. Каминский.

С. А. Камо.
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роспуске Совета и объявлено об автоно
мии К. о. Большевики разоблачили 
перед населением контррев. сущность 
автономистов, переворот не состоялся. 
Участники заговора были изгнаны из 
Совета в ходе перевыборов 7—8 апр. 
Совет послал в уезды уполномоченных 
для создания Советов на местах, среди 
малых народов. Совет К. о. стал наз. 
Советов рабочих, крест, и инородч. деп. 
Дальсовнарком и СНК выделили значит, 
суммы на нужды К. о. На Командорских 
о-вах об Окт. революции узнали лишь 10 
мая с прибытием парохода, а на Чукотке 
Сов. власть в 1918 вообще не была уста
новлена.

29 июня 1918 при поддержке империа
листов США, Японии и др. во Владивос
токе произошёл белогвард. переворот. 
12 июля контрреволюционеры захватили 
власть в П. 31 июля в П. прибыл япон. 
крейсер. Наступил период Гражд. войны 
и воен. интервенции.
КАНСКИЙ ГАРНИЗбН. Входил в 
Иркутский военный округ. К нач. 1917 
состоял из 16-го и 29 -го полков 2-й Сиб. 
стрелк. запасной бригады, 716-й пешей 
дружины (без 4 рот) 45-й бригады гос. 
ополчения, ряда отд. воинских подразде
лений и учреждений, управления уез
дного воинского начальника (всего ок. 20 
тыс. чел.). Накануне Февр. революции 
имевшаяся в К. г. группа с.-д. (40 чел.) 
развернула рев. пропаганду среди воен
нослужащих. В Февр. дни солдаты при
няли участие в свержении представите
лей старой власти и командования, обра
зовали 7 (20 марта) Совет солд. деп. (80 
чел.) во главе с лев. эсером, впослед
ствии большевиком, прапорщиком Р. П. 
Эйдеманом, выступили против продол
жения войны, отправки частей на фронт. 
В Июльские дни осудили Врем, пр-во и 
высказались за немедленный переход 
власти к Советам. Под влиянием больше
виков солдаты приняли активное участие 
в революционизировании деревни, созда
нии в ней большевист. ячеек. Факти
чески уже с авг. власть в Канске находи
лась в руках Совета и революционно 
настроенных солдат. Начальником гар
низона был избран большевистски 
настроенный капитан Т. М. Стремберг. 
На выборах в Учредит, собрание за боль
шевиков проголосовало 67,7% солдат и 
офицеров. Солдаты К. г. оказали 
помощь рев. Иркутску в подавлении 
контррев. мятежа. С сер. нояб. 1917 
началась демобилизация старой армии. В 
февр. 1918 К. г. был ликвидирован, мн. 
его солдаты вступили в Кр. Армию. 
КАПИТАЛИЗМ, обществ. экономии, 
формация, осн. на частной собственности 
на средства произ-ва и эксплуатации 
наёмного труда капиталом; сменяет фео
дализм, предшествует социализму — пер
вой фазе коммунизма. «Капитализм — 
последний в истории человечества экс
плуататорский строй. Дав мощный тол
чок развитию производительных сил, он 
превратился затем в преграду на пути 
социального прогресса» (Программа 
КПСС, 1986, с. 5). Основные признаки 
К.: господство товарно-денежных отно
шений и частной собственности на сред
ства произ-ва, наличие развитого

«Капитал». Плакат художника А. Дени. 1920.

обществ, разделения труда, рост обоб
ществления произ-ва, превращение рабо
чей силы в товар, эксплуатация наёмных 
рабочих капиталистами. Целью капита- 
листич. произ-ва является присвоение 
создаваемой трудом наёмных рабочих 
прибавочной стоимости. По мере того 
как отношения капиталистич. эксплуата
ции становятся господствующим типом 
производств, отношений и на смену дока- 
питалистич. формам надстройки прихо
дят бурж. политич., правовые, идеоло- 
гич. и др. обществ, институты, К. прев
ращается в общественно-экономич. фор
мацию, включающую капиталистич. спо
соб произ-ва и соответствующую ему 
надстройку. В своём развитии К. прохо
дит неск. стадий, но его наиболее харак
терные черты по своей сути остаются 
неизменными. К. присущи антагонистич. 
противоречия. Осн. противоречие К. 
между обществ, характером произ-ва и 
частнокапиталистич. формой присвоения 
его результатов порождает анархию 
произв-ва, безработицу, экономии, кри
зисы, непримиримую борьбу между осн. 
классами капиталистич. общества — 
рабочим классом и буржуазией — и обу
словливает истории, обречённость капи
талистич. строя.

В недрах К. создаются объективные 
предпосылки для перехода к социализму. 
При К. растёт и организуется рабочий 
класс, к-рый, выступая во главе всех тру
дящихся, составляет могучую обществ, 
силу, способную свергнуть отживший К. 
и заменить его социализмом. Авангардом 
рабочего класса является партия, 
деятельность к-рой основывается на тео
рии науч. коммунизма. Марксистско
ленинская партия возглавляет рев. 
борьбу пролетариата и всех трудящихся, 
направленную на ликвидацию К. Впер
вые в истории человечества К. был уни
чтожен в России в результате Окт. рево
люции под рук. Ком. партии.

К а п и т а л и з м  в Р о с с и и  как 
формация начался с падения крепостного 
права (февр. 1861, как уклад оформился 
во 2-й пол. 18 в.) и существовал до Окт. 
революции. Он прошёл стадию пром. 
(домонополистич.) и монополистич. К. 
(см. Империализм). Первая стадия, как и 
в др. странах, характеризовалась в обла
сти экономии. — оформлением системы 
крупноиндустр. произ-ва и специализа
цией с. х-ва, в области социальной — 
складыванием осн. классов бурж. обще
ства — буржуазии и пролетариата. 
Оформление системы крупноиндустр. 
производства — результат заверше
ния на рубеже 70—-80-х гг. 19 в. пром. 
переворота. В России появились предпо
сылки для перехода к империалистич. 
стадии К.

Империализм «... не перестраивает и 
н е  м о ж е т  п е р е с т р о и т ь  

капитализма снизу доверху» (Ленин
В. И., ПСС, т. 32, с. 145). Вплоть до 1917, 
наряду с монополизированным крупно- 
пром. произ-вом, в России существовали 
и др. виды К.: торг, и ростовщич., прямо 
смыкавшиеся с пережиточными отноше
ниями (гл. сфера господства — с. х-во), 
товарное произ-во и мануфактура (наи
более широко распространены в мелкой 
кустарно-ремесл. пром-сти), крупная и 
средняя фаб.-зав. пром-сть. Накануне 1-й 
мир. войны было 29,4 тыс. предприятий 
фаб.-зав. и горной пром-сти (3,5 млн. 
рабочих, 7,3 млрд. руб. валовой продук
ции), ок. 150 тыс. мелких заведений с 
числом рабочих 2—15 чел. (ок. 800 тыс. 
рабочих, 700 млн. руб. валовой продук
ции) и не менее 600 тыс. «самостоятель
ных» ремесленников, не имевших наём
ных рабочих или с 1 рабочим.

Мелкая кустарная пром-сть была наи
более развита в Центр.-пром. р-не и в 
Вологодской и Вятской губ. Большая 
часть её продукции производилась в спе
циализированных кустарно-промысло
вых р-нах (до 30 р-нов общерос. значе
ния). Развитие кустарной пром-сти шло в 
направлении специализации, кооперации 
и механизации, т. е. перерастания в 
фабричную, а также непосредств. вклю
чения кустарей в систему крупного 
произ-ва — работа по заказу ф-ки на 
дому. В годы 1-й мир. войны произ-во 
кустарной пром-сти сократилось. Прив
лечение к выполнению воен. заказов 
повысило её организованность и технич. 
оснащённость. Появились гос.-капитали
стич. кооп. принудит, объединения, 
включённые в систему гос.-монополи
стич. регулирования воен. произ-ва (за
казы, финансирование, снабжение сырь
ём, материалами, продовольствием).

За 1890—1913 объём продукции тяжё
лой пром-сти вырос в 7 раз, её удельный 
вес в крупнокапиталистич. произв-ве с 
26% до 43%. Быстро росла и лёгкая 
пром-сть, напр. в 7 раз увеличилась пере
работка хлопка, в 4 — произв-во сахара. 
В канун 1-й мир. войны Россия была 
страной среднего уровня капиталистич. 
развития, занимая по удельному весу в 
мировом пром. произ-ве 5-е, а по 
нек-рым отраслям 4-е место. И всё же в 
совокупном произ-ве Германии, Англии, 
Франции и России её доля — 8,5%, а если
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посчитать и США, всего лишь 4,2%. 
Почти вся крупнокапиталистич. пром-сть 
была сосредоточена в 6 р-нах — Центр. - 
пром., Сев.-Зап. (Петербургском), При
балт., Южном, Польском и Уральском, 
где производилось св. 75% валовой про
дукции и концентрировалось ок. 79% 
всех фаб.-зав. рабочих (1911). Остальные 
обширные терр. в пром. отношении 
были развиты слабо.

В деревне развитие К. происходило как 
в помещ., так и в крест, х-вах и вырази
лось в целом в колонизации юж. и воет, 
р-нов, интенсификации и торг, специали
зации (в юго-зап. и южночернозёмных 
губ. — сах. свёкла; в 19 губ. нечернозём
ной полосы — картофель для винокуре
ния; в губерниях прибалт., зап., сев. и 
центр.-пром. — молочное скотоводство; 
в Туркестане и Закавказье — хлопок; в 
Сибири — пшеница и маслоделие), в раз
ложении крестьянства, постепенном 
переходе помещиков от отработочной 
системы ведения х-ва к капиталистич., 
росте техники. Общая посевная площадь 
в 62 губ. (без Закавказья, Туркестана, 
Д. Востока) в 1901 — 13 возросла с 81,2 
до 93,8 млн. дес. (на 15,6%), наименьший 
прирост приходился на Европ. Россию 
(7,8%), наибольший — на колонизуемые 
области Сибири (в 3,3 раза). Урожаи с 
1-го по 3-е пятилетие 20 в. возросли. И 
всё же по урожайности Россия резко 
отставала от передовых стран. Из 
общего объёма зернового произ-ва — 4 
млрд. пуд. кулацко-зажиточная часть 
крестьянства производила 40%, поме
щики — 10%; 50% валового сбора прихо
дилось на долю середняков и бедняков 
при весьма низкой товарности (14,7%). 
Происходившее в годы столыпинской 
агр. реформы форсирование перевода 
агр. строя на капиталистич. лад не завер
шилось. Крупному помещ. землевладе
нию (70 млн. дес. — св. V2 всех частновла- 
дельч. земель) противостояло мелкое 
землевладение крестьян (к 1917 ок. х!л 
крест, дворов в Европ. России оставалось 
в старой поземельной общине); не был 
окончательно решён вопрос, по какому 
из двух возможных путей — прусскому 
(база развития — помещ. х-во) или аме
риканскому (база — крест, х-во) пойдёт 
развитие К. в с. х-ве. Сложившиеся к 
кон. 19 в. условия для развёртывания 
агр.-крест, революции под лозунгом кон
фискации помещ. земель и национализа
ции всех земель в стране сохранились до 
1917.

Т. о., в нач. 20 в. история России харак
теризуется хронологическим совпаде
нием двух эпох К., разделённых в зап.- 
европ. странах интервалом в сто и более 
лет: эпоху буржуазно-демократических 
революций Россия проходила при нали
чии империалистич. стадии развития К., 
кануна социалистической революции. 
Это, с одной стороны, открывало воз
можность для непосредств. перерастания 
бурж.-демократии, революции в социа
листическую, а с другой — обеспечивало 
условия для решения демократии, задач в 
ходе соц. революции в качестве её побоч
ного результата.

Империализм крайне обострил осн. 
противоречия К. — между рабочим клас

сом и буржуазией, крестьянством и поме
щиками, политикой великодержавного 
шовинизма и нац.-освободит, движением 
нерус. народов — и все др. базирующиеся 
на них противоречия бурж. строя. Выро
сла и сила, способная разрешить эти про
тиворечия, — рос. пролетариат, к-рый 
под рук. болыневист. партии, объединив 
вокруг себя все трудящиеся и угнетённые 
массы России, сверг в окт. 1917 иго К. и 
открыл новую эру в истории человече
ства — эру социализма. 
КАРАБАНОВСКАЯ ФАБРИКА Т-ва 
Троицко-Александровской мануфактуры 
Барановых во Владимирской губ. (ныне 
хл.-бум. комбинат им. 3-го Интернацио
нала в г. Карабаново Владимир, обл.). 
Осн. в 1846. В 1913 — 5,4 тыс. рабочих. 
Орг-ция РСДРП(б) оформилась в авг. 
1917 по инициативе представителя 
Мособлбюро М. П. Янышева (в дек. — 
58 чл.). В июне образован Союз соц. 
рабочей молодёжи, в июле — профсоюз. 
Совет рабочих деп. избран в марте, к 
окт. (пред, большевик И. Я. Иванов) ему 
принадлежала вся власть на ф-ке и в 
рабочем посёлке. Введён 8-час. рабочий 
день, контроль за произ-вом, сбытом и 
снабжением. Организована народная 
милиция (команд. Д. А. Беляев), в дни 
корниловщины реорганизована в Кр. 
Гвардию (к окт. св. 100 чел.; воен. обуче
ние проводил большевик И. М. Тюле- 
нев). Сов. власть установлена в окт. мир
ным путём. По приказу ревкома отряд 
Кр. Гвардии (св. 50 чел.; команд. М. С. 
Куракин, И. П. Сергеев) участвовал в 
окт. боях в Москве.
КАРАВАЕВ Пётр Николаевич (1884— 
1952), участник борьбы за Сов. власть в 
Сибири и на Д. Востоке. Чл. Ком. партии 
с 1903. Участник Революции 1905—07. 
После Февр. революции 1917 чл. Гор. 
думы в Иркутске, сотрудник большевист. 
газ. «Власть труда», один из рук. борьбы 
против контрреволюции. В 1918 чл. 
Иркутского губкома РКП(б) и губиспол- 
кома. С 1919 на подпольной работе в Бла
говещенске, один из организаторов 
партиз. борьбы. Чл. Амурского обкома 
РКП(б), ред. газ. «Амурская правда». С 
1922 на сов., парт, и науч. работе. 
КАРАУЛОВ Михаил Александрович 
(1878—1917), один из рук. контрреволю
ции на Сев. Кавказе, казачий офицер. В
4-й Гос. думе примыкал к «прогресси
стам». После Февр. революции 1917 чл. 
Врем, к-та Гос. думы. С марта атаман 
Терского казачьего войска и (до авг.) 
комиссар Врем, пр-ва в Терской обл. 
После Окт. революции пред, контррев. 
«Терско-Дагестанского правитель
ства». 13 (26) дек. 
убит революцион
ными солдатами.
КАРАХАН (наст, 
фам. К а р а х а: 
н я н) Лев Михай
лович (1889—
1937), участник
Окт. революции в 
Петрограде. Чл.
РСДРП с 1904; в 
1913 вошёл в меж
районную органи
зацию РСДРП; С Л. М. Карахан.

июля 1917 большевик. В июне 1917 
избран чл. ВЦИК, а в авг. — чл. Прези
диума и секр. Петрогр. Совета. В Окт. 
дни чл. Петрогр. ВРК. В нояб. 1917 — 
нач. 1918 секр. сов. делегации на перего
ворах о заключении Брестского мира. С 
1918 чл. коллегии, зам. наркома иностр. 
дел, на др. дипл. работе. Чл. ЦИК СССР. 
КАРДАШЕВ Николай Николаевич 
(1873—1920), участник борьбы за Сов. 
власть в Воронежской губ. Чл. Ком. 
партии с 1897. Участник Революции 
1905—07. В 1917 вёл парт, работу в Воро
неже, дел. 7-й (Апр.) конференции и 6-го 
съезда РСДРП(б). В Окт. дни пред. 
Воронежского губкома партии. С 1918 
губкомиссар труда, пред. губ. СНХ, губ- 
исполкома; участник борьбы с каледин- 
щиной} деникинщиной.
КАРЁЛЙН Владимир Александрович 
(1891—1938), один из организаторов 
партии левых эсеров, чл. её ЦК. На 2-м 
Всерос. съезде Советов избран чл. 
ВЦИК, в дек. 1917 вошёл в состав СНК 
РСФСР (нарком имуществ Республики). 
Чл. сов, делегации на мирных перегово
рах в Брест-Литовске. В марте 1918, в 
связи с подписанием Брестского мира, 
вышел (как и прочие наркомы — лев. 
эсеры) из СНК. Один из организаторов 
левоэсеровского мятежа. После подав
ления мятежа рев. войсками эмигриро
вал.
«КАРЁЛЬСКОЕ ПРОСВЕТЙТЕЛЬСКОЕ 
Об щ е с т в о », бурж.-националистич. 
орг-ция (числ. — ок. 300 чл.), созд. в апр. 
1917 в Тампере. Лидеры — карел, купцы
А. и Б. Митро, Т. Маннер и др. Высту
пало за создание в рамках Рос. гос-ва 
карел, авт. области с широким внутр. 
самоуправлением. После Окт. револю
ции связывало свою деятельность с пла
нами финл. реакц. сил по отторжению от 
Сов. России Карелии и присоединению её 
к Финляндии, организовывало вооруж. 
нападения на терр. Карелии (походы на 
Ухту и Реболы весной—летом 1918) и др. 
Пыталось добиться гарантии в достиже
нии своих целей со стороны Германии, а 
затем держав Антанты. В 30-х гг. прекра
тило существование.
КАРИКАШ Фридьеш (1892—1938), участ
ник борьбы за Сов. власть в Москве, 
деятель венг. и междунар. рабочего дви
жения. Чл. Ком. партии с 1917 (чл. С.-д. 
партии Венгрии с 1908). С началом 1-й 
мир. войны призван в австро-венг. 
армию. В дек. 1914 сдался в рус. плен и 
был направлен на з-д «Гужон» (Москва). 
В Окт. дни 1917 участвовал в боях за 
Алексеевское воен. уч-ще, гостиницу 
«Метрополь» и на подступах к захвачен
ному белогвардейцами Кремлю. После 
Окт. революции — один из организато
ров Всерос. съезда военнопленных с.-д.- 
интернационалистов, комиссар баталь
она, участвовавшего в подавлении 
контррев. мятежа в Ярославле (июль 
1918). В 1919 военачальник Венг. сов. 
республики, затем на парт, работе. В
1922—28 и с 1935 — в СССР. 
КАРПИНСКИЙ Александр Петрович 
(1846—1936), учёный, один из основате
лей сов. геологич. школы, акад. Петерб. 
АН (1896). Чл. ЦИК СССР. С 1916 
исполнял обязанности вице-президента



АН, с мая 1917 и до конца жизни первый 
её выборный президент. Содействовал 
перестройке АН применительно к 
нуждам соц. строительства. В письме к 
А. В. Луначарскому (март 1918) от имени 
руководства АН выразил желание 
сотрудничать с пролет, гос-вом, предла
гая свои услуги «... для скорейшего и наи
более плодотворного выявления всех 
наших производительных сил на нужды 
народные». К. сыграл большую роль в 
развитии сов. науки, организации изуче
ния природных ресурсов страны.
КАРПОВ Лев Яковлевич (1879 — 1921), 
участник борьбы за Сов. власть в Тата
рии. Чл. Ком. партии с 1897. Участник 
Революции 1905 — 07. В 1915 — 17 
директор химич. Бондюжского з-да. 
После Окт. революции вызван в Москву, 
участвовал в орг-ции ВСНХ. С февр. 
1918 зав. отделом химич. пром-сти и чл. 
Президиума ВСНХ. Инициатор создания 
Центр, химич. лаборатории ВСНХ в 
Москве (1918) (ныне физико-химич. ин-т 
им. К.).
КАРТАШЁВ Антон Владимирович 
(1875—1960), контррев. деятель, историк 
церкви. Один из лидеров партии кадетов 
(чл. ЦК). С 24 июля (6 авг.) 1917 обер- 
прокурор Синода, 5 (18) авг. — 25 сент. (8 
окт.) — мин. исповеданий Врем, пр-ва. 
Один из инициаторов восстановления 
патриаршества в России, созыва помест
ного собора. Выступал в поддержку ген. 
Л. Г. Корнилова. После Окт. революции 
активно участвовал в борьбе против Сов. 
власти, был чл. «Национального цент
ра». С 1920 белоэмигрант.
КАРТВЕЛИШВЙ/1И Лаврентий Иосифо
вич (1890—1938), участник борьбы за 
Сов. власть на Украине. Чл. Ком. партии 
с 1910. В 1917 чл. Киевского к-та и пред, 
райкома РСДРП(б). В 1918 участвовал в 
подготовке 1-го съезда КП(б)У, на к-ром 
избран чл. ЦК. В нояб. 1918—апр. 1919 
чл. Одесского обл. и гор. подпольных 
к-тов КП(б)У. С 1920 на парт, и гос. 
работе. Канд. в чл. ЦК ВКП(б) в 1930— 
34, чл. ЦК с 1934. Чл. ЦИК СССР. 
КАСПЙИСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТИЛИЯ. 
Создана в 1722. С 1867 гл. база Баку. В 
1917 насчитывала ок. 1,2 тыс. чел., 
состояла из 2 канонерских лодок, 2 
посыльных судов, неск. транспортов и 
катеров, школы мор. авиации и берего
вых служб. В ходе Февр. революции 4—5 
(17—18) марта состоялись выборы в 
матросские и офицерские к-ты, в Бакин. 
Совет; был смещён командующий; 
власть на К. в. ф. перешла к судовым 
к-там. 8 (21) марта матросы вошли в 
Совет солд. деп., к-рый 29 марта (10 апр.) 
объединился с Советом офицерских деп. 
в Совет воен. деп. Бакин, гарнизона. 10 
(23) мая Совет воен. деп. объединился с 
Советом рабочих деп. В условиях двое
властия в стране руководство ЦК К.в.ф.— 
Центрокаспием, захватили реакц. 
и соглашат. элементы (офицер кадет 
И. Туркия, правый эсер А. Н. Юзбашев и 
др.). Рев. события (Апрельский кризис и 
др.) ЦК К. в. ф. истолковывал с бурж. 
позиций, пытаясь ввести в заблуждение 
матросские массы. Большевиков на К. в.
ф. было мало, но они с помощью Бакин, 
к-та РСДРП(б) вели борьбу с меньшеви

ками, эсерами, бурж. националистами, 
часто добиваясь принятия матросами 
правильных решений. 29 авг. (11 сент.) 
моряки осудили корниловщину; 14 (27) 
сент. заставили ЦК К. в. ф. принять 
большевист. резолюцию, осуждавшую 
мятеж. Узнав о победе вооруж. восста
ния в Петрограде, матросы потребовали 
27 окт. (9 нояб.) передачи власти Сове
там, 6 (19) нояб. 1917 1-й съезд К. в. ф. 
предложил передать власть Бакин. Сове
ту, поручил Центрокаспию поддержи
вать Совет; дел. на 1-й Всерос. съезд 
моряков от К. в. ф. был избран матрос- 
большевик В. Бойцов. ЦК К. в. ф. не 
выполнил наказ съезда. Весной 1918 из 
К. в. ф. демобилизовалась значит, часть 
матросов; на флот проникло много анти- 
сов. элементов. Под рук. С. Г. Шаумяна 
Бакин. Совет обновил составы судовых 
к-тов, уволил враждебных и призвал из 
запаса сочувствующих Сов. власти моря
ков. Отряды К. в. ф. вместе с Кр. Гвар
дией участвовали в разгроме антисов. 
мятежа, вспыхнувшего 30 марта 1918. Он 
был подавлен после арт. обстрела кораб
лями штаба мусаватистов. В нач. апр. 
Бакин. Совет устранил эсеровское руко
водство Центрокаспия; пред, (и комисса
ром) К. в. ф. был избран матрос-болыне- 
вик А. Р. Кузьминский. Отряды моряков 
вместе с Кр. Армией сдерживали натиск 
герм.-тур. войск. На помощь прибыл 
отряд балтийцев во главе с чрезвычай
ным комиссаром Верх. воен. коллегии
В. Ф. Полухиным. После врем, падения 
Сов. власти в Баку 31 июля 1918 корабли 
захватили «Диктатура Центрокаспия» 
и англичане.
КАСЬЯН (наст. фам. Т е р-К а с п а -  
р я н) Саркис Иванович (Оганесович) 

(1876—1937), участник борьбы за Сов. 
власть в Армении. Чл. Ком. партии с 
1905. В 1918—20 чл. Кавк. крайкома 
партии и его Тифлисского бюро. В 1920 
чл. Арм. к-та РКП(б) (Арменкома), 
пред. Ревкома Армении. В 1927—31 пред. 
ЦИК ЗСФСР, ЦИК Арм. ССР. Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР.
к а т Ав -и в а н о в с к и й  ж е л е з о д ё л а -
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВбД Южноуральского 
металлургии, об-ва в Уфим. губ. (ныне 
литейно-механич. з-д в г. Катав-Иванов- 
ске Челябинской обл.). Осн. в 1755. В 
1917 — ок. 3 тыс. рабочих. Большевики 
входили в объединённую с.-д. opr-цию, в 
самостоят. орг-цию выделились в июне 
(в окт. — 100 чл.). По инициативе боль
шевиков организовался Союз соц. рабо
чей молодёжи. К-ты РСДРП(б) Злато
уста и Уфы оказывали помощь завод
ским большевикам в разоблачении мень
шевиков и эсеров. В марте избран Совет 
рабочих деп., к-рый играл роль волост
ного к-та. К окт. влияние большевиков в 
Совете стало преобладающим. На выбо
рах в Учредит, собрание за большевиков 
голосовало 1449 чел., за эсеров — 987, за 
меньшевиков — 7. Сов. власть установ
лена мирным путём в кон. окт. 1917. 
Созд. Кр. Гвардия, распущена волостная 
земская управа.
«КАУЧУК», ф-ка резиновых изделий акц.
об-ва «Каучук» (быв. резиновая ф-ка 
«Руссия» торг, дома бр. Фрейзингер) в 
Хамовническо-Дорогомиловском р-не
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Москвы (ныне з-д «Каучук»). Осн. в 1915 
на базе эвакуированного из Риги з-да. В 
1917 — св. 700 рабочих. В 1917 созд. 
отряд Кр. Гвардии (командир С. Лепиц- 
кий). В Окт. дни красногвардейцы з-да 
участвовали в боях за интендантские 
склады на Крымской пл., в захвате 5-й 
школы прапорщиков и Александров
ского воен. уч-ща на Знаменке (ныне ул. 
Фрунзе). Вместе с сапёрами 193-го запас
ного полка рабочие рыли окопы, с крас
ногвардейцами з-да Второва охраняли 
набережную Москвы-реки. З-д предоста
вил транспорт районному ВРК. 
КАЧЕРбВСКИЙ А. С., см. Кочаровский 
А. С.
КВЙРИНГ Эммануил Ионович (1888— 
1937), один из рук. борьбы за Сов. власть 
на Украине. Чл. Ком. партии с 1912. В 
1917 пред. Екатеринославского к-та 
РСДРП(б), в Окт. 
дни пред. Совета 
и губревкома. С 
марта 1918 член 
ВУЦИК, один 
из организаторов 
КП(б)У (в 1918—
1925 член ЦК), в 
1918—19 секр. ЦК, 
один из рук. пар
тийного подполья 
на Украине. В 
ноябре 1918 — янв.
1919 чл. Врем, ра- 
боче-крест. пр-ва 
Украины. С 1919 на гос., сов. и парт, 
работе на Украине [в 1923—25 1-й секр. 
ЦК КП(б)У] и в Москве. Член ЦК 
ВКП(б) в 1922—34. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
КЁДРОВ Михаил Сергеевич (1878—
1941), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1901. Участник 
Революции 1905—07. С 1916 воен. врач 
на Кавк. фронте.
В марте — апреле 
1917 пред. Шериф- 
Ханэсского Сове
та (Персия). С 
мая 1917 чл. Пет- 
рогр. Военной 
орг-ции РСДРП(б) 
и Всерос. бюро 
воен. орг-ций при 
ЦК РСДРП(б), 
ред. газ. «Солдат
ская правда», 
организатор газ.
«Рабочий и сол
дат». С нояб. 1917 зам. наркома по воен. 
делам, комиссар по демобилизации ста
рой армии. С авг. 1918 команд, войсками 
Сев.-Воет, участка отрядов «завесы», с 
дек. 1918 в органах ВЧК, с янв. 1919 
начальник Особого отдела ВЧК, чл. кол
легии НКВД, на др. постах. После 
Гражд. войны на работе в ВСНХ, Верх, 
суде СССР, Госплане и др. 
КЕКСГбЛЬМСКИЙ РЕЗЁРВНЫЙ ПОЛК 
( г в а р д е й с к и й ) .  Входил в Петро
градский военный округ. Развёрнут 
летом 1917 из запасного батальона Кекс- 
гол ьмского полка (находился на Юго- 
Зап. фронте, сформирован в 1710). Дис
лоцирован в Петрограде (Конногвардей
ский бульвар, д. 4, около Адмиралтей-

М. С. Кедров.
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Бумажные денежные знаки — «керенки».

ства). Числ. в марте — 6,5 тыс., в окт. — 
3,1 тыс. чел. К. р. п. участвовал в 
А п рельской  демонст рации  1917; на 
демонстрацию в ходе И ю ньского кризиса  
вышел с большевист. лозунгами; в И ю ль
ские дни подчинился Врем, пр-ву, разору
жал анархистов и захватывал занятые 
ими типографии бурж. газет. К. р. п. уча
ствовал в подавлении корниловщ ины . Во 
время Окт. восстания [комиссары ПВРК 
А. М. Любович, М. М. Лашевич и М. В. 
Пригоровский, с нач. нояб. А. Н. Яков
лев (большевики), пред. полк, к-та 
подпоручик В. Смирнов] кексгольмцы 
захватили Центр, телеграф, Почтамт, 
Петрогр. телегр. агентство, Центр, теле
фонную станцию и отключили телефоны 
Зимнего и Мариинского дворцов, разог
нали П редпарламент , заняли Воен. мин- 
во, штурмовали Зимний дворец, участво
вали во взятии офицерской гостиницы 
«Астория». Во время ю н керского  
мятежа в Петрограде освободили 29 окт. 
(11 нояб.) захваченные юнкерами Центр, 
телефонную станцию и Госбанк. 
«КЁРЕНКИ», казначейские знаки (бум. 
деньги), выпущенные по указу Врем, пр- 
ва от 23 авг. (5 сент.) 1917 достоинством в 
20 руб. и 40 руб. Изготовлялись упрощён
ным способом и выпускались неразре

занными листами. Имели непритязат. 
вид, отсутствовал ряд обычно присущих 
бум. ден. знакам особенностей — номе
ра, подписи и др. Появление «К.» было 
вызвано постоянно растущей потребно
стью бурж. Врем, np-ва в ден. средствах 
на продолжение империалистич. войны. 
Выпуск «К.» привёл к дальнейшему паде
нию курса рубля до 7 коп. его довоен. 
стоимости. Народ презрительно назвал 
их «К.» по имени мин.-пред. А. Ф. Керен
ского. После Окт. революции «К.» 
наряду с др. типами бум. денег временно 
использовались Сов. гос-вом. Оконча
тельно изъяты из обращения в 1922. 
КЁРЕНСКИЙ Александр Фёдорович 
(1881—1970), бурж. политич. деятель, 
эсер (с марта 1917). Адвокат. Приобрёл 
известность своими выступлениями в 
ряде политич. процессов. Деп. 4-й Гос. 
думы, пред, фракции трудовиков. В годы 
1-й мир. войны социал-шовинист. Во 
время Февр. революции 1917 чл. Врем, 
к-та Гос. думы, зам. пред. Петросовета. 2 
(15) марта, вопреки решению Исполкома 
Совета, вошёл во Врем, пр-во, мин. 
юстиции. В 1-м и 2-м коалиц. Врем, пр- 
вах (май—сент.) воен. и мор. министр, а с 
8 (21) июля также мин.-пред.; с 30 авг. (12 
сент.) одновременно верх, главнокоман

дующий. В сент. возглавил «Д ирект о
рию », а затем 3-е коалиционное Времен
ное правительство. Один из организато
ров И ю ньского  наст упления  1917, пре
следования большевиков после И ю ль
ских дней.

В. И. Ленин характеризовал К. как 
полукадета, бонапартиста, героя левой 
фразы и опасного агента империалистич. 
буржуазии. 25 окт. (7 нояб.) 1917 К. 
бежал из Петрограда в штаб Сев. фрон
та, возглавил антисов. мятеж (см. К ерен
ского  —  К раснова мят еж ), после раз
грома к-рого бежал. С 1918 эмигрант, 
жил во Франции, США, вёл антисов. 
деятельность.
КЁРЕНСКОГО —  КРАСНОВА МЯТЁЖ
19 17, первая попытка внутр. и внеш. 

контрреволюции вооруж. силой захва
тить Петроград и свергнуть провозгла
шённую в России Сов. власть. Мятеж 
был организован быв. мин.-пред. бурж. 
Врем, пр-ва А. Ф. Керенским  и команди
ром 3-го конного корпуса ген. П. Н. 
К расновы м ; в тесном контакте с ними 
действовал созданный в ночь на 26 окт. (8 
нояб.) в Петрограде контррев. «К ом и
т ет  спасения роди н ы  и револю ции». 
Керенский, бежавший из Зимнего дворца 
25 окт. (7 нояб.) в штаб Сев. фронта
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(Псков), утром 26 окт. отдал приказ о 
движении войск на рев. Петроград. 
Однако за организаторами мятежа 
пошла лишь часть 3-го конного корпуса, 
расположенная в р-не его штаба в г. 
Остров (ок. 10 сотен 1-й Донской и Уссу
рийской казачьих дивизий). Двинувшись 
днём 26 окт. из Острова на Петроград, 
Краснов 27 окт. (9 нояб.) занял Гатчину, 
а 28 окт. (10 нояб.) — Царское Село, 
выйдя на ближайшие подступы к сто
лице.

Обороной руководили ЦК партии и 
СНК во главе с В. И. Лениным. Петрогр. 
ВРК 26 окт. предписал железнодорожни
кам не допускать продвижения войск на 
Петроград, что и было выполнено. 27 
окт. ВРК отдал приказ о боевой готовно
сти Петрогр. гарнизона; к Красному 
Селу и Пулкову были выдвинуты рев. 
полки, отряды балт. моряков и Кр. Гвар
дии. В ночь на 28 окт. ЦК РСДРП(б) и 
СНК создали комиссию во главе с Лени
ным для непосредств. руководства ликви
дацией мятежа. Ленин прибыл в штаб 
Петрогр. ВО, где находилось командова
ние рев. сил. По указанию Ленина Ц ент - 
робалт  направил в Петроград боевые 
корабли и отряды моряков. С представи
телями Военно-мор. рев. к-та Ленин раз
работал план расстановки кораблей на 
Неве, чтобы их артиллерией прикрыть 
подходы к городу; в Кронштадте форми
ровались дополнительные отряды моря
ков.

В ночь на 29 окт. (11 нояб.) Ленин при
был на Путиловский з-д, чтобы прове
рить, как идут изготовление и ремонт 
орудий и подготовка бронеплощадки для 
борьбы с мятежниками; днём 29 окт. про
вёл совещание с работниками ВРК, аги
таторами, выступал на собрании предста
вителей частей Петрогр. гарнизона.

Почтовая открытка. «Керенский у камина». 
Неизвестный художник. Петроград. Осень 1917. 

(Из собрания В. В. Шлеева.)

Каждый з-д, р-н, полк получил конкрет
ное задание по обороне Петрограда. Ок. 
20 тыс. чел. были посланы на рытьё око
пов и в короткий срок создали оборонит, 
рубеж «Залив—Нева». Командующим 
всеми частями под Петроградом был наз
начен лев. эсер подполковник М. А. 
Муравьёв, его помощником — В. А. 
Антонов-Овсеенко, нач. штаба — пол
ковник П. Б. Вальден, комиссаром — 
К. С. Еремеев. ЦК РСДРП(б) направил в 
войска группу парт, работников — Г. К. 
Орджоникидзе, Д. 3. Мануильского,
С. П. Воскова, В. К. Слуцкую и др.

В ночь на 29 окт. под рук. «К-fa спасе
ния» в Петрограде вспыхнул ю нкерский  
мятеж, но в течение 29 окт. в осн. был 
подавлен. Утром 30 окт. (12 нояб.) 
войска Краснова (9 неполных сотен каза
ков, 18 орудий, броневик и бронепоезд) 
начали наступление в районе с. Пулково 
и после многочасового боя были останов
лены. Перешедшие в наступление вече
ром 30 окт. рев. войска создали угрозу 
окружения войск Краснова, последние, 
оставив Царское Село, отошли в Гатчи
ну. 1 (14) нояб. в Гатчину вошли рев. 
войска. Керенский тайно бежал. Краснов 
и его штаб были арестованы, мятеж лик
видирован.
«КЕРМЁН», рев.-демократии, орг-ция 
крест, бедноты и середнячества Сев. 
Осетии. Осн. летом 1917. Назй. по имени 
легендарного нар. героя крепостного 
крестьянина Чермена (no-дигОрски К е п -  
мен), погибшего в нач. 19 в. в борьбе с 
феодалами. 1 (14) окт. 1917 во Владикав
казе на учредит, заседании актива «К.» 
образован ЦК во гл. с Д. Д. Гибизовым, 
Г. Г. Малиевым, Н. У. Кесаевым, 
А. Б. Гостиевым, Т. В. Созаевым и др. К 
кон. 1917 «К.» насчитывала до 1000 чл. 
На практич. деятельность её решающее 
влияние оказывали владикавк. больше
вики С. М. Киров, С. Г. Буачидзе, И. Д. 
Орахелашвили. Владикавк. парт, орг-ция 
направила для работы в «К.» Г. А. Цаго- 
това, С. Г. Мамсурова, Евг. Романова. 
Осн. лозунги «К.»: ликвидация класса 
помещиков, конфискация их земель, нац. 
равноправие, борьба -против бурж.- 
помещ. контррев. учреждений и орг-ций 
и т. д. Сформированные «К.» боевые 
крест, отряды боролись с контрреволю
ционерами в Осетии и на Тереке. В апр. 
1918 «К.» слилась с РКП(б); в связи с 
этим была образована осет. окружная 
орг-ция РКП(б) «Кермен».
«КЕРЧЬ», эсминец Ч ерном орского ф л о
та. Вступил в строй в 1917. Водоизмеще
ние 1326 т, скорость 33 узла. Команда 125 
4ел. Вооружение: 4 102-мм, 1 40-мм пуш
ки, 4 трёхтрубных торпедных аппарата, 
80 мин заграждения. В 1917 базировался 
на Севастополь. Командир В. А. Кукель- 
Краевский был настроен революционно. 
После Февр. революции избран судовой 
к-т: матросы Кулинич (пред.), чл. 
РСДРП(б) В. В. Перевалов (зам. пред., 
впоследствии комиссар «К.»), И. П. Гон
чаров, В. Ф. Гриндин, Багинский. При
каз команд, флотом А. В.Колчака разо
ружить «К.» не был выполнен. Команда 
«К.» после разгрома корниловщ ины  при
няла резолюцию о передаче власти Сове
там. Узнав о вооруж. восстании в Петро

граде, «К.» подняла красный флаг. В янв. 
1918 команда «К.» участвовала в установ
лении Сов. власти в Ялте. 29 апр, 1918 
под влиянием укр. националистов часть 
кораблей подняла флаг бурж. Центр, 
рады. «К.» ответила сигналом «Позор и 
продажа флота». По инициативе её 
команды созвали собрание делегауов 
судов, решившее перевести флот в Ново
российск. В 23 ч 30 мин «К.» с др. кораб
лями покинула Севастополь. После того 
как немцы блокировали 14 мая Новорос
сийск и потребовали вернуть флот в 
Севастополь, на собрании делегатов 
кораблей 16 июня Кукель-Краевский 
выступил за потопление судов. 17 июня 8 
кораблей ушли в Севастополь. «К.» про
сигналила: «Позор изменникам России». 
Выполнить приказ Сов. пр-ва о потопле
нии кораблей коммунисты флота пору
чили . «К.», руководство — Кукелю- 
Краевскому. 18 июня, потопив эсминец 
«Фидониси» и линкор «Свободная Рос
сия», «К.» ушла в Туапсе. В 22 ч она 
радировала: «Всем, всем, всем! Погиб, 
уничтожив те корабли Черноморского 
флота, которые предпочли гибель позор
ной сдаче Германии, эскадренный мино
носец ,,Керчь“». 19 июня в 5 ч 10 мин «К.» 
была затоплена. Её команда вошла в 
состав Волжской воен. флотилии. 
КИЕВСКАЯ ГУБЁРНИЯ и К и е в  (К. 
г. и К.). Уезды: Киевский, Бердичев
ский, Васильковский, Звенигородский, 
Каневский, Липовецкий, Радомысль- 
ский, Сквирский, Таращанский, Уман- 
ский, Черкасский, Чигиринский. Пл. ок.
44,8 тыс. кв. вёрст, нас. 4988 тыс. чел. К. 
г. — район развитого помещ. землевла
дения (ок. 24% зем)ш — собственность 
помещиков), крестьяне страдали от 
малозёмелья (ок. 54% крест, х-в — бед
няцкие), кулаки наряду с помещиками — 
гл. поставщики товарной с.-х. продук
ции. В К. г. развиты металлообр., маш.- 
строит. и пищ. пром-сть. К 1917 ок. 490 
пром. предприятий (ок. 420 тыс. рабо
чих). Крупнейший пром. центр — К., в 
нём — Гл. мастерские Юго-Зап. ж. д. (2,5 
тыс. рабочих), з-ды «Арсенал», Грет ера  
и Криванека за во д , Ю ж норусский маш и
ност роит ельны й завод  и др. (65 тыс. 
пром. рабочих). К. — один из крупней
ших городов Украины  (в нач. 1917 — 430 
тыс. жит.), её культурный центр (в К. — 
Ун-т и ряд др. уч. заведений). К. г. вхо
дила в Киевский военны й о к р уг, в К. дис
лоцировались его штаб и Киевский гар
низон, запасные части размещались и в 
др. городах К. г.

28 февр. (13 марта) в К. стало известно 
о Февр. революции в Петрограде. 3 (16) 
марта избран Совет рабочих деп. [в 
исполкоме большевики А. В. И ванов  
(зам. пред.), М. А. Савельев (секр.), 
М. М. М айоров, А. А. Сивцов, И. М. Фиа- 
лек, Н. С. Тулупов, В. Н. Бож енко, В. Д. 
Поляков], 5 (18) марта — Совет солд. 
деп. Весной 1917 в К. г. действовали 25 
Советов, руководство в них осущест
вляли меньшевики, эсеры, укр. национа
листы.

Советам противостояли органы бурж. 
власти: 1 (14) марта в К. образован Совет 
объединённых обществ, орг-ций (глас
ные гор. думы, земства, представители
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Отряд Красной Гвардии. Киев. 1918.

Воен.-пром. к-та; кадеты, соглашатели, 
укр. националисты). 4 (17) марта избран 
его исполком. Подобные Советы и к-ты 
образованы и в уездных городах. В К. г. 
и уезды назначены комиссары Врем, пр- 
ва. 4 (17) марта укр. националисты соз
дали в К. Ц ент ральную  раду. В К. г., как 
и по всей стране, установилось двоевла
стие.

В нач. марта 1917 ок. 200 большевиков 
К. вышли из подполья. 6 (19) марта на 
Учредит, собрании они избрали гор. к-т 
большевиков [Г. Л. Пятаков, В. А. Быст- 
рянский (Ватин), М. А. Савельев, Д. И. 
Иткинд, М. М. Майоров, А. А. Сивцов и 
др.]. 14(27) марта в К. вышел № 1 боль- 
шевист. газ. «Голос социал-демократа». 
К кон. апр. 1917 орг-ция РСДРП(б) К. 
объединяла 1,9 тыс. чл,, действовали 
районные к-ты партии, к 6 (19) мая её 
числ. возросла до 2,5 тыс. чл. Дел. на 7-ю 
(Апр.) Всерос. конференцию РСДРП(б) 
Киевская орг-ция направила Е. Б. Бош , 
Е. Г. Горбачева, М. М. Майорова и Г. Л. 
Пятакова. В марте—апр. большевист. 
орг-ции и группы созданы в Белой Церк
ви, Васильково, Казатине, Смеле, Бруси
лове, Ходоркове. 15 (28) — 17 (30) апр. в 
К. прошло Окружное совещание орг-ций 
РСДРП(б) Юго-Зап. края. 20 мая (2 
июня) для рев. работы в войсках при гор. 
к-те РСДРП(б) образована Воен. группа.

Весной 1917 на предприятиях К. г. и К. 
возрождались старые и возникали новые 
профсоюзы и фабзавкомы (в большин
стве последних руководящую роль 
играли большевики). В апр. Центр, бюро 
профсоюзов К. объединяло 25 отрасле
вых союзов (65,7 тыс. чел.), в его составе 
большевики А. Ф. Витковский, Е. Г. 
Горбачев, А. К. Ластовский, Р. Б. Фарб- 
ман. Под рук. большевиков в К. в апр. — 
мае прошли массовые забастовки и анти- 
воен. выступления трудящихся; рабочие 
явочным порядком вводили 8-час. рабо
чий день.

В К. г. развернулось массовое крест, 
движение (в марте—июне 121 крупное 
выступление): крестьяне захватывали 
помещичьи земли, леса, угодья, громили 
усадьбы. В апр. 1917 в К. создан уездный 
Совет крест, деп., подобные Советы воз
никли в др. уездах и нек-рых волостях. 
Росту крест, движения препятствовали 
эсеры, к-рые призывали ждать решения 
агр. вопроса Учредит, собранием. В мае

1917 в результате перевыборов Совета 
рабочих деп. фракция большевиков воз
росла с 66 до 90 чел. (в исполкоме боль
шевики получили 11 мест из 40). Рост 
политич. влияния большевиков в массах 
проявился в период И ю ньского  кризиса: 
18 июня (1 июля) в К. прошла массовая 
демонстрация (неск. десятков тыс. участ
ников) под лозунгом «Вся власть Сове
там!». Формировались отряды Кр. Гвар
дии (первый — на «Арсенале»), к-рые к 
июлю насчитывали ок. 2 тыс. бойцов.

После И ю льских дней в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей и националистов развернули травлю 
большевиков. 5 (18) июля юнкера раз
громили помещение горкома РСДРП(б) 
и арестовали находившихся там больше
виков (освобождены под нажимом Сове
та). В сложной обстановке в К. 10 (23) — 
13 (26) июля прошла Обл. конференция 
РСДРП(б) Юго-Зап. края. В июле 1917 
орг-ция РСДРП(б) К. объединяла 4 тыс. 
чл. Обл. орг-ция РСДРП(б) направила 
дел. на 6-й съезд РСДРП(б) Е. Б. Бош, 
Киевская — А. В. Иванова. Общегор. 
конференция РСДРП(б) [К., 30 июля (12 
авг.) — 6 (19) авг.] наметила конкретные 
задачи борьбы за власть Советов. К кон. 
июля орг-ции и группы РСДРП(б) дей
ствовали в Белой Церкви, Черкассах, 
Звенигороде, Радомысле и др.

Выборы в Гор. думу К. 23 июля (5 авг.) 
отразили сложность расстановки поли
тич. сил в городе: большевики получили
7 мест, блок эсеров, меньшевиков и 
Бунда — 44, укр. эсеры и с.-д. — 24, 
кадеты — 10 мест. 12(25) авг. в К. под 
рук. большевиков прошла забастовка 
протеста против созыва Моек. Гос. сове
щания (22 тыс. участников). В период 
корниловщ ины  по решению Исполкома 
Совета рабочих деп. в К. арестованы 
нач. штаба округа и черносотенец В. В. 
Шульгин (его газ. «Киевлянин» закры
та), гор. комиссар Врем, пр-ва отстранён 
от должности. Советы рабочих и солд. 
деп. поддержали предложение большеви
ков о разоружении контррев. частей в К. 
Ускоренными темпами формировались 
новые отряды Кр. Гвардии (к окт. только 
в К. до 3 тыс. бойцов).

Разгром корниловщины способствовал 
росту политич. авторитета большевиков:
8 (21) сент. Совет рабочих деп. К. принял 
большевист. резолюцию о власти. После

перевыборов Совета в сент. 1917 больше
вист. фракция возросла до 200 чел. (ок. 
50% состава Совета), в исполкоме — 14 
большевиков, 7 меньшевиков, 6 эсеров и 
3 деп. от укр. мелкобурж. партий. Обл. 
съезд Советов Юго-Зап. края [К., 17 
(30)—18 (31) окт.] принял большевист. 
резолюцию с требованием передачи вла
сти Советам. В окт.—нояб. орг-ция 
РСДРП(б) К. объединяла 5 тыс. чл., 
Казатина — 500, Радомысля — 120, 
Ходоркова — 100, Черкасс — 60, Бруси
лова — 50, Фастова — 35. Большевист. 
группы действовали в Белой Церкви, 
Василькове, Ржищеве, Малине, Умани, 
Городище, Смеле и др. На 2-й Всерос. 
съезд Советов Киевский Совет рабочих 
деп. направил 4 дел. (в т. ч. большевиков 
М. М. Майорова, И. П. Лисовского, 
И. М. Фиалека).

Осенью 1917 крест, движение в К. г. 
усилилось (в сент. св. 50, в окт. ок. 100 
крупных выступлений), захваты помещ. 
земель приобрели организов. характер, 
попытки властей подавить крест, высту
пления вооруж. силой не имели успеха. К 
окт. 1917 на стороне большевиков — сол
даты 3-го авиапарка, 2-го зап. сапёрного 
батальона, 147-й и 148-й пеших дружин и 
др. частей. Одновременно шла мобилиза
ция сил контрреволюции: штаб округа 
стягивал к К. «верные» части, значит, 
силу представляли сформированные 
Центр, радой отряды «вольного казаче
ства» и др. укр. части.

В сер. дня 25 окт. (7 нояб.) в К. полу
чено известие о начале Окт. вооруж. вос
стания в Петрограде. По требованию 
большевиков было созвано объединён
ное заседание исполкомов Советов рабо
чих и солд. деп., к-рое постановило соз
вать объединённый пленум Советов с 
участием представителей фабзавкомов и 
воинских частей для решения вопроса о 
власти. Команд, округом отдал приказ о 
запрещении митингов, демонстраций и 
собраний. 26 окт. (8 нояб.) экстренное 
заседание гор. думы осудило восстание в 
Петрограде, резолюцию о поддержке 
Врем, пр-ва вынес Всерос. казачий съезд 
(заседал в эти дни в К.), Центр, рада соз
дала 26 окт. «Краевой к-т по охране рево
люции» и заявила, что не допустит высту
плений в поддержку восстания.

27 окт. (9 нояб.) горком РСДРП(б) К. 
выпустил листовку «К рабочим и солда
там г. Киева», в к-рой призвал поддер
жать восставший Петроград. Вечером 
того же дня объединённое заседание 
Советов с представителями фабзавкомов 
и воинских частей вынесло резолюцию в 
поддержку Окт. восстания, был создан 
Ревком. 29 окт. (11 нояб.) в К. нач. воору
жённое восстание (см. К иевские во о р у 
жённые восст ания), в ходе к-рого были 
разгромлены войска Врем, пр-ва, однако 
Центр, рада стянула к К. укр. части и 
захватила власть в городе. Большевики 
стали готовиться к новым боям. 7 (20) 
нояб. Центр, рада провозгласила образо
вание «Украинской народной респ убли
ки», Антинар. политика рады вызвала 
сопротивление трудящихся, к-рое усили
лось после провозглашения П ервы м  Все- 
украинским  съездом  С овет ов  в дек. 1917 
в Харькове Украинской социалистинес-



кой совет ской республики  (в работе 
съезда участвовал 21 дел. от 7 Советов 
К. г.). Для подготовки восстания против 
Центр, рады ЦИК Советов УССР напра
вил в К. А. Б. Горвица. 15 (28) янв. 1918 
объединённое заседание Советов рабо
чих и солд. деп. с делегатами профсо
юзов и фабзавкомов по предложению 
большевиков вынесло решение о 
вооруж. восстании, были созданы заба
стовочный к-т и Ревком. Начавшееся 16 
(29) янв. 1918 восстание продолжалось до 
26 янв. (8 февр.), когда на помощь вос
ставшим подошли части Кр. Армии, 
выбившие гайдамаков из города. В К. 
была установлена Сов. власть.

28 янв. (10 февр.) 1918 Совет рабочих 
деп. избрал новый исполком (из 60 чл. 
2Д большевики) и Ревком (пред. Иванов), 
29 янв. (11 февр.) создан президиум 
исполкома (пред. Иванов, заместители 
Гамарник и Майоров). 30 янв. (12 февр.) 
в К. переехали ЦИК Советов УССР и 
Нар. Секретариат, К. стал столицей Сов. 
Украины. В февр. 1918 Сов. власть уста
новлена в большинстве городов и месте
чек К. г. Процесс соц. преобразований в 
К. г. был прерван в февр. 1918 интервен
цией германо-австр. войск (см. И нт ер
венции Ч ет верного со ю за ), к-рые 1—2 
марта заняли К. и вскоре оккупировали 
всю терр. К. г. При поддержке герман
ских штыков в К. вернулась Центральная 
рада.
КИЕВСКИЕ ВООРУЖЁННЫЕ ВОС
СТАНИЯ 19 17 и 19 18, восстания 
рабочих и рев. солдат под руководством 
большевиков за власть Советов на 
Украине.

В о с с т а н и е  п р о т и в  б у р  ж. 
В р е м ,  п p-в а 2 9—3 1 о к т .  (1 1— 
13 н о я б.) 19 17.  Подготовка к вос
станию в Киеве, как и во всей стране, 
началась после 6-го съезда РСДРП(б) 
(авг. 1917). К кон. окт. числ. Кр. Гвардии 
достигла 3 тыс. чел., а в дни восстания — 
5 тыс., всего в рев. отрядах было ок. 7 
тыс. чел. Были созд. оперативные 
группы по р-нам. Рев. работой в гарни
зоне руководила Воен. орг-ция при Киев
ском к-те РСДРП(б) во гл. с Л. Л. Пята
ковым. Киев был политич. центром 
Украины, в нём находились Ц ент раль
ная рада  и штаб Киевского ВО, опирав
шийся на воен. уч-ща, школы прапорщи
ков, казаков и войска, вызванные с Ю го
Западного ф ронт а , командование к-рого 
опасалось объединения рев. сил Киева и 
Винницы (см. Винницкое вооруж ённое 
восстание 1917). Общая числ. хорошо 
вооружённых (в отличие от рев. отрядов) 
войск Врем, пр-ва в городе превышала 12 
тыс. чел. Центр, рада, располагавшая 
также значит, воен. силами, занимала 
антирев. позиции, лавировала и вела 
переговоры как с рук. восстания, так и со 
штабом воен. округа, фактически 
поддерживая последний.

Восстание в Киеве началось под непо- 
средств. влиянием Окт. вооруж. восста
ния в Петрограде. 27 окт. (9 нояб.) на 
объединённом заседании Киевского 
Совета рабочих и солд. деп. с участием 
представителей воинских частей, фабзав
комов, профсоюзов Киева была принята 
резолюция о поддержке восстания в

Петрограде, провозглашена власть Киев
ского Совета и избран ревком в составе: 
Л. Л. Пятаков, Я. Б. Гамарник, А. Б. 
Горвиц, В. П. Затонский, А. В. Иванов, 
И. М. Крейсберг, И. М. Кудрин, И. Ю. 
Кулик, Г. Л. Пятаков, И. Пуке и др. 
Вечером 28 окт. (10 нояб.) отряд юнке
ров и казаков окружил Мариинский дво
рец и арестовал находившихся там чле
нов ревкома. Ранним утром 29 окт. (11 
нояб.) на совещании представителей
з-дов и воинских частей был образован 
новый ревком (Иванов, Затонский, 
Кудрин, Горвиц, А. Е. Карпенко, М. С. 
Богданов, Ф. Нусбаум и др.). Центром 
восстания стал з-д «Арсенал», Восстание 
началось 29 окт. (11 нояб.) в 17 час. Вос
ставшие солдаты 3-го авиапарка атако
вали Николаевское юнкерское уч-ще, 
овладели арт. складом на Печерске, кре
постью и гарнизонной гауптвахтой, осво
бодив из-под ареста 350 рев. солдат. 
Арсенальцы отбили неск. атак контррев. 
частей. На Подоле, Шулявке и в др. рабо
чих р-нах города в тылу юнкеров дей
ствовали красногвард. отряды. Бои про
должались всю ночь. 30 окт. (12 нояб.) 
восстание было поддержано забастов
кой, охватившей св. 20 тыс. рабочих всех 
пром. предприятий, жел. дорог, трамвая, 
водопровода. Захватив штурмом в тот же 
день юнкерское уч-ще и Бутышевскую 
школу прапорщиков, рев. отряды разгро
мили опорные пункты врага. В 12 час 31 
окт. (13 нояб.) началось наступление на 
штаб округа, командование к-рого в ночь 
на 1 (14) нояб. бежало из Киева. Восста
ние, поднятое против Врем, пр-ва, побе
дило. Но в это время Центр, рада стянула 
в Киев националистич. части, заняла пра
вительств. учреждения, вокзал, почту, 
телефон и захватила власть. 7 (20) нояб. 
она декларировала образование т. н. 
Укр. нар. республики, а себя объявила её 
верх, органом.

В о с с т а н и е  п р о т и в  к о н 
т р р е в .  б у р  ж.-н а ц и о н а л и -

с т и ч .  Ц е н т р .  р а д ы  1 6—2 6 
я нв .  (2 9 я нв .  — 8 ф е в р.) 1 9 1 8. 
Захватив власть, Центр, рада преврати
лась в один из очагов всерос. контррево
люции. Рада начала расправу с красно
гвард. отрядами и рев. частями на Украи
не, пыталась сорвать созыв 1-го Всеукр. 
съезда Советов, собрав в Киеве много- 
числ. представителей кулацких «спилок» 
(«союзов») и войсковых рад, не имевших 
ничего общегр с Советами. Самозваные 
«делегаты» оказались на съезде в боль
шинстве. Тогда 127 дел. 49 Советов пере
ехали в Харьков, где объединились с 3-м 
съездом Советов Донецко-Криворож
ского бассейна и где 11—12 (24—25) дек. 
1917 состоялся 1-й Всеукр. съезд Сове
тов. Провозгласив Украину Республикой 
Советов, съезд призвал трудящихся к 
решит, борьбе с контррев. Центр, радой.

Рада продолжала террор: был аресто
ван и убит Л. Л. Пятаков, гайдамаки  и 
казаки производили массовые аресты, 
конфисковали у красногвардейцев ок. 
1500 винтовок; разоружили 3-й авиа
отряд; был захвачен з-д «Арсенал», 5 (18) 
янв. 1918 укр. сов. войска, поддержанные 
рев. отрядами из центр. России, начали 
наступление на Киев. Вечером 15 (28) 
янв. объединённое заседание Советов 
рабочих и солдатских депутатов сов
местно с представителями фабзавкомов и 
профсоюзов решило начать восстание. 
Был избран гор. ревком (Иванов, Гамар
ник, Горвиц, Н. В. Костюк, Кудрин, 
Н. Н. Лебедев, Крейсберг, Богданов и 
др.). Числ. красногвардейцев и рев. 
частей достигла 6 тыс. чел. Рада имела
8—10 тыс. «вольных казаков» и гайдама
ков под команд. Петлюры. Восстание 
началось в 3 часа ночи 16 (29) янв. Опор
ным пунктом его был з-д «Арсенал». 
Арсенальцы заняли з-д, комендантом 
к-рого был назначен командир батальона
С. М. Мищенко, перешедший с 450 сол
датами полка им. Сагайдачного на сто
рону восставших. На штурм з-да рада
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бросила крупные силы. 16 (29) и 17 (30) 
янв. их атаки были отбиты. Арсенальцы 
совместно с солдатами 3-го авиапарка и 
понтонного батальона 16 янв. овладели 
неск. складами оружия, Печерской кре
постью, взяли под контроль мосты через 
Днепр, 17— 18 (30—31) янв. красногвар
дейцы Подола, Шулявки, Демиевского 
р-на, Гл. ж.-д. мастерских, тесня контр- 
рев. войска, продвигались к центру горо
да. Восстание охватило весь Киев. Но 21 
янв. (3 февр.) в город вступили перебро
шенные с фронта «курени смерти», под
державшие «вольных казаков» и гайда
маков. Положение восставших ухудши
лось; «Арсенал» был отрезан от города и 
подвергался сильному арт. обстрелу. 
После непрерывных 6-дневных боёв у 
осаждённых иссякли боеприпасы и про
довольствие. 22 янв. (4 февр.) по реше
нию ревкома арсенальцы прекратили 
борьбу; часть их тайными ходами ушла с 
терр. з-да на соединение с сов. войсками. 
Ворвавшиеся на з-д петлюровцы жестоко 
расправились с восставшими, было рас
стреляно более 300 красногвардейцев. 26 
янв. (8 февр.) Советские войска, подо
шедшие к Киеву, после упорных уличных 
боёв вместе с отрядами рабочих полно
стью очистили город от войск Централь
ной рады. В Киеве установилась Со
ветская власть. В январские дни восстав
шие киевляне потеряли ок. 1500 чел., 
750 из них 4 февр. были с почестями 
похоронены в Мариинском парке. На 
площади перед «Арсеналом» сооружён 
памятник.
КЙЕВСКИЙ ВОЁННЫЙ бКРУГ (КВО). 
Образован в 1862. В 1917 — тыловой р-н 
Юго-Западного фронта. Включал терр. 
Киевской, Полтавской, Подольской (без 
Балтского у.) губ., большую часть терр. 
Черниговской и Волынской губ., терр. 
Хотинского у. Бессарабской губ.; терр. 
Харьковской и Курской губ. 17 (30) апр. 
1917 были переданы Московскому воен
ному округу, но войска, дислоцирован
ные в Харьковской губ., сохраняли тес
ную связь с КВО. На терр. округа нахо
дились, кроме запасных полков и тыло
вых учреждений, до Ч3 фронтовых соеди
нений, к-рые были на отдыхе, в резерве и 
на переформировании. Основу войск 
КВО составляли св. 20 пех. запасных 
полков и части гос. ополчения, школы 
прапорщиков и т. п.; всего к лету — св. 
400 тыс. чел. Штаб КВО находился в 
Киеве. Командующие КВО в 1917: ген,- 
лейт. Н. А. Ходорович, полк. К. М. Обе- 
ручев, ген.-лейт. Тризна, в нояб. 1917 — 
янв. 1918 подполк. Павленко. Наиболее 
крупные гарнизоны: Киевский (ок. 80 
тыс.), Харьковский (ок. 50 тыс.), Пол
тавский (ок. 15 тыс.), Балаклейский 
(10 тыс.).

Известие о Февр. революции 1917 сол
даты встретили митингами и демонстра
циями; активно создавали солд. к-ты и 
Советы. В ряде городов — в Харькове, 
Чернигове, Полтаве, Виннице и др. 
Советы рабочих и солд. деп. объедини
лись вскоре после того, как они были 
созданы. Отд. Советы действовали в 
Киеве, Одессе, Бердичеве, Житомире, 
Кременчуге, Умани и др. В к-тах и Сове
тах преобладали представители согла-
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шат. партий и офицерского корпуса. В 
Киевском Совете солд. деп. в мае 1917 
было всего 10 большевиков и лишь к 
осени — Vз всех деп. Большое влияние на 
развитие рев. событий на терр. КВО 
имели местные орг-ции РСДРП(б). Киев
ский к-т РСДРП(б), объединявший до 
1900 большевиков, создал 20 мая (2 
июня) Воен. орг-цию РСДРП(б) (руково
дил А. Б. Горвиц и др.). В Харькове 
11(24) мая образована комиссия по созда
нию «военки», к-рая оформилась 20 июля 
(2 авг.) и избрала к-т (М. Л. Рухимович, 
Н. А. Руднев, Н. А. Глаголев). Киевская 
«военка» объединяла представителей 20 
воинских частей. В Виннице из 400 чл. 
РСДРП(б) 300 были солдаты, в Клин- 
цах — все 300.

Особенностью развития событий на 
терр. КВО, как и в Одесском военном 
округе, была активная деятельность укр. 
бурж. националистов, образовавших в 
марте Центральную раду. Входившие в 
неё Укр. с.-д. рабочая партия и Укр. 
партия социалистов-революционеров 
начали широкую кампанию за автоно
мию Украины и создание отд. укр. во
инских формирований. Рассчитывая, что 
нац. части устоят перед рев. пропаган
дой, Врем, пр-во в мае разрешило сфор
мировать в КВО особый укр. пех. полк. 
В то же время в ряде гарнизонов КВО 
развернулась украинизация др. запасных 
частей без разрешения Врем, пр-ва. 
Поддержка рядом частей КВО лозунгов 
большевиков выявилась в ходе подго
товки июньского наступления 1917, когда 
части отказались выполнить приказ 
командования об отправке их на фронт, 
потребовали прекращения империали- 
стич. войны, участвовали под больше
вистскими лозунгами в июньских де
монстрациях в Киеве и др. городах. 
Репрессии, обрушившиеся на большеви
ков после Июльских дней, выразились 
в Киеве в аресте двух членов к-та 
РСДРП(б), в занятии его здания коман
дой юнкеров.

Готовя корниловщину, контрреволю
ция отводила КВО видное место, но рев. 
солдаты помешали мятежникам. По тре
бованию большевиков в Киеве, Бердиче
ве, Житомире, Могилёве-Подольском 
были арестованы генералы-корниловцы; 
в Бердичеве рев. солдаты установили 
контроль над штабом Юго-Зап. фронта. 
Чтобы помешать движению казачьих 
войск ген. А. М. Каледина на С., солдаты 
Тридцатого пехотного запасного полка 
во главе с большевиками Н. А. Рудневым 
и Н. А. Глаголевым заняли станции 
Купянск и Лиски. Отсутствие в ряде гар
низонов КВО сильных орг-ций больше
виков приводило к тому, что мн. солдаты 
попадали под влияние укр. национали
стов; выступления солдат часто носили 
неорганизов. характер (дезертирство, 
погромы складов, винных погребов). 
Солдаты КВО участвовали в крест, дви
жении.

В ходе Окт. революции Сов. власть в 
КВО была установлена вначале в при
фронтовой полосе, где решающую роль 
сыграли части Действ, армии. Пятиднев
ные бои в ходе Винницкого вооружён
ного восстания завершились установле

нием Сов. власти в городе. В ходе Окт. 
вооруж. восстания в Киеве (см. Киевские 
вооружённые восстания) рабочие и рев. 
солдаты (ок. 7 тыс. чел.) свергли власть 
представителей Врем, пр-ва, хотя коман
дование КВО имело св. 12 тыс. солдат. 
Но победой рев. сил воспользовалась 
Центр, рада, войска к-рой (ок. 18 тыс. 
чел.) захватили опорные пункты города. 
Команд. КВО, ставленник Центр, рады 
Павленко приказал расформировать 
запасные полки, находившиеся под вли
янием большевиков, и сформировать на 
их основе укр. националистич. части. 
Центр, рада сумела создать на терр. КВО 
значит, силы: в Киеве 50 тыс., Харькове 
40 тыс., Балаклаве 12 тыс., Купянске 7 
тыс. и т. д. В ночь на 30 нояб. (13 дек.) 
1917 войска Центр, рады разоружили 
солдат 3-го авиапарка, к-рые были опо
рой Киевского к-та РСДРП(б) в киев
ском гарнизоне, арестовали ряд больше
виков, а солдат-неукраинцев выслали за 
пределы Украины. В сер. дек. рада 
начала перебрасывать войска в крупные 
центры Левобережной Украины. В этих 
условиях большевики КВО повели разъ
яснит. работу среди украинизированных 
частей. О поддержке болыпевист. лозун
гов заявили солдаты 32-го, 40-го, 41-го 
корпусов, выросло влияние большевиков 
в полках им. Шевченко и им. Сагайдач- 
ного в Киеве. Сов. войска, поддержан
ные восставшими киевскими рабочими, 
разгромили войска рады. 26 янв. 1918 
Киев был освобождён. 28 февр. штаб 
КВО был расформирован.
КЙЕВСКИЙ СОЦИАЛИСТЙЧЕСКИЙ 
СОк>3 РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ «3-Й 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ» (КССРМ), о д и н  из 
первых социалистических союзов рабо
чей молодёжи и предшественников ком
сомола Украины. После Февр. револю
ции на пром. предприятиях Киева стали 
образовываться рев. ячейки молодых 
рабочих. В мае 1917 созд. «Инициативная 
группа по организации с.-д. союза рабо
чей молодёжи» при Киевском к-те 
РСДРП(б), в июне молодые члены 
партии образовали Союз молодёжи при 
Киевском к-те РСДРП(б) (рук. М. С. 
Ратманский, А. Ситниченко и др.). К 
лету 1917 было организовано до 20 с.-д. 
коллективов молодёжи на пром. пред
приятиях. После 6-го съезда РСДРП(б), 
принявшего спец, резолюцию «О союзах 
молодёжи», по совету Киевского к-та 
партии «Инициативная группа» развер
нула организац. работу среди рабочей 
молодёжи с целью создания массового 
СРМ; были установлены связи с 
Петрогр. ССРМ и Моек. СРМ «3-й 
Интернационал». 22 окт. (4 нояб.) 1917 
общегор. конференция рабочей моло
дёжи (ок. 200 дел., представлявших3 тыс. 
молодых рабочих) образовала КССРМ 
«3-й Интернационал», в резолюции по 
текущему моменту потребовала перехода 
всей власти на Украине в руки Советов, 
избрала врем, горком (Ратманский, Сит
ниченко, С. Белокриницкий, С. Мальчи
ков, М. Горовенко, В. Каминский и др.). 
В нояб. 1917 КССРМ объединял 1 тыс. 
чел. В работе Союза помощь оказывали 
опытные большевики, чл. Киевского 
к-та РСДРП(б) А. В. Иванов, Л. И. Карт-



КИТАЙСКИЕ 229
велишвили, И. М. Крейсберг и др. 
Члены КССРМ почти все вступили в Кр. 
Гвардию и участвовали в К иевских  
вооруж ённых восст аниях 1917 и 1918; 
многие из них героически погибли в боях 
за власть Советов. С началом наступле
ния герм, войск в февр. 1918 большин
ство членов КССРМ ушло в Кр. Армию и 
партиз. отряды, работало в парт, 
подполье в тылу врага.

В окт. 1918 члены КССРМ участвовали 
в создании РКСМ (Н. Е. Класовский 
избран канд. в чл. ЦК РКСМ); КССРМ 
был преобразован в Киевскую гор. ком
сомольскую орг-цию. В 1919 созд. КСМ 
Украины.
«КИМР» («Луч»), газета. В 1912—14 
издавалась в Нарве на эст. яз. болыпе- 
вист. орг-цией Эстляндии. Издание 
возобновилось 18(31) марта 1917. Выхо
дила в Ревеле ежедневно как орган Сев.- 
Балт. краевого и Ревельского к-тов 
РСДРП(б). Вышло 88 номеров. Тираж
12—15 тыс. экз. Ред. Я. Анвельт. Сотруд
ничали В. Э. Кингисепп, И. Кясперт, X. 
Суудер, X. Пегельман и др. В «К.» было 
напечатано 30 статей и речей В. И. Лени
на, парт, док-ты. Вскоре стала общеэст. 
большевист. газетой. Закрыта Врем, 
пр-вом в июле 1917. Затем начала выхо
дить под назв. «Тёэлине» («Рабочий»). 
КИКВЙДЗЕ Василий Исидорович (1895—
1919), участник борьбы за Сов. власть на 
Юго-Зап. фронте, лев. эсер. В 1917 пред, 
солд. к-та 6-й кав. дивизии и товарищ 
(зам.) пред. ВРК Юго-Зап. фронта, 
избран начальником 6-й кав. дивизии. В
дек. 1917 сформировал Ровенский крас
ногвардейский отряд, к-рый участвовал в 
боях с войсками укр. Ц ент ральной р ады  
и нем. оккупантами. В янв. 1918 избран 
главнокоманд. Юго-Зап. фронтом. В 
марте 1918 команд. 4-й армией, действо
вавшей на полтавском направлении про
тив герм, войск. В апр. 1918 рук. оборо
ной Харькова. В мае 1918 сформировал 
дивизию и был её начальником. Смер
тельно ранен в бою.
КИМ (после замужества — К и м-С т а н 
к е  в и ч) Александра Петровна (1885— 
1918), участница борьбы за Сов. власть 
на Д. Востоке, первая кореянка-комму
нистка (с 1917). В 1914—17 вела рев. 
работу среди рабочих-отходников на 
Урале. С июня 1917 на Д. Востоке, в окт.
дел. 2-й Дальневост. краевой конферен
ции РСДРП(б), в 
дек. 1917 — 3-го 
съезда Советов 
Д. Востока, чл.
Дальневост. край
кома Советов. С 
янв. 1918 секр. Ха
баровского горко
ма партии и ко
миссар по иностр. 
делам Хабаров
ского Совета, за
тем крайисполко
ма, С апр. нарком Д п Ким-Станкевич, 
по иностр. делам в
ДальСНК. Одна из организаторов соз
данного в апр. 1918 в Хабаровске «Союза 
кор. социалистов», вооруж. отрядов из 
иностр. рабочих для защиты Сов. власти. 
Расстреляна белогвардейцами.

КИНГИСЁПП
Виктор Эдуардо 
вич (1888—1922) 
участник борьбы 
за Сов. власть в 
Эстонии, один 
из организаторов 
КПЭ. Чл. Ком. 
партии с 1906.
Участник Револю
ции 1905—07. По
сле Февр. револю
ции 1917 вернулся 
из ссылки в Петро
град. В 1917 чл. Сев.-Балт. (обл.) к-та 
РСДРП(б). С 22 окт. (4 нояб.) 1917 зам. 
пред. ВРК Эстляндского края, организа
тор Кр, Гвардии. После провозглашения 
26 окт. (8 нояб.) 1917 Сов. власти в Эсто
нии чл. исполкома Советов Эстляндского 
края. В янв. 1918 организатор 1-го тал
линского Красного полка. После герм, 
оккупации Эстонии (февр. 1918) работал 
в Москве в Верх, ревтрибунале и в ВЧК; 
чл. Особой следств. комиссии по делу о 
левоэсеровском  мятеже 1918, следова
тель по делу о Л оккарт а заговоре. С  
нояб. 1918 пред. Эстляндского ЦК Ком. 
партии; с нояб. 1918 по март 1919 чл. 
СНК Эстляндской Трудовой Коммуны. В 
бурж. Эстонии — в парт, подполье. С
1920 чл. ЦК и Политбюро ЦК КПЭ. 4 
мая 1922 расстрелян эст. охранкой.
КИРОВ (наст. фам. К о с т р и к о в )  
Сергей Миронович (1886—1934), один из 
рук. борьбы за Сов. власть на Сев. Кав
казе, сов. гос. и парт, деятель. Чл. Ком. 
партии с 1904. Участник Революции 
1905—07. В годы
1-й мировой войны 
возглавлял боль
шевист. орг-цию 
Владикавказа. По
сле Февр. револю
ции 1917 чл. Вла- 
дикавк. Совета.
Дел. 2-го Всерос. 
съезда Советов, 
участник Окт. во
оруж. восстания в 
Петрограде. Вер
нувшись во Влади
кавказ, вёл работу 
по установлению Сов. власти. В 1919 
один из организаторов и руководителей 
обороны Астрахани. В 1920 полпред 
РСФСР в меньшевист. Грузии. В апр.
1921 руководил работой учредит, съезда 
Горской АССР. С июля 1921 секр. ЦК 
КП(б) Азербайджана; был одним из ос
нователей ЗСФСР. С 1926 1-й секр. 
Ленингр. губкома (обкома) и Сев.-Зап. 
бюро ЦК ВКП(б), с 1934 одновременно 
секр. ЦК ВКП(б). Чл. ЦК партии с 1923 
(канд. в 1921—23). С 1926 канд. в чл., с 
1930 чл. Политбюро ЦК ВКП(б). Чл. 
ВЦИК и Президиума ЦИК СССР. 1 дек. 
1934 в Ленинграде, в Смольном, убит вра
гом партии.
КИСЕЛЁВ Алексей Семёнович (1879— 
1937), участник борьбы за Сов. власть в 
Иваново-Вознесенске. Чл. Ком. партии с 
1898. Участник Революции 1905—07. В 
1914 кооптирован в чл. ЦК РСДРП. В 
1917 пред. Иваново-Вознесенского Со

вета и член к-та 
РСДРП(б). На 1-м 
Всерос. съезде 
Советов избран 
членом ВЦИК, 
на 6-м съезде 
РСДРП (б) — канд. 
в чл. ЦК. В Окт. 
дни пред. Ивано
во - Вознесенского 
рев. штаба. В 1918 
чл. Президиума 
ВСНХ, Президи
ума ВЦИК; участ
ник Гражд. войны. Примыкал к «рабочей 
оппозиции». С 1921 на гос. проф. и парт, 
работе. Канд. в чл. ЦК партии в 1918— 
1919, 1921—23 и 1925—34; в 1923—25 чл. 
Президиума ЦКК РКП(б). Чл. Президи
ума ЦИК СССР.
КИТАЙСКИЕ и н т е р н а ц и о н а л и с т ы .
К 1917 в России находилось 200—300 тыс. 
китайцев, мн. из к-рых были завербо
ваны в годы 1-й мир. войны на тыловые 
работы. Кропотливая работа большеви
ков среди иностр. трудящихся в России 
помогла кит. трудящимся подняться до 
понимания путей освобождения своего 
народа, что нашло выражение в их 
борьбе за Сов. власть. После Февр. рево
люции 1917 передовые кит. рабочие уча
ствовали вместе с народами России в рев. 
борьбе, вступали в Кр. Гвардию. К. и. 
при помощи большевиков образовали 
кит. рев. орг-ции в Петрограде, Москве, 
Екатеринбурге, Перми и др. пром. цент
рах. Уже в 1917 К. и. начали создавать 
рев. воен. отряды. Одним из первых был 
сформирован кит. батальон большеви
ком Сан Фу-яном. Отряды К. и., возглав
ляемые Пау Ти-саном, Жен Фу-ченом и 
др., участвовали в вооруж. борьбе за 
Сов. власть. Осенью 1918 в Москве был 
создан штаб формирования кит. отрядов 
в РСФСР (комиссар большевик Шен Чен- 
хо). В Кр. Армии и партиз. отрядах вое
вали тысячи китайцев. 30 нояб. 1918 
представителя кит. трудящихся Чжан 
Инчуна принял В. И. Ленин.

В Ф едерации иност ранны х групп  
Р К П  (б) кит. секции не было, но вся

В. Э. Кингисепп.



230 КИШКИН
работа К. и. тесно переплеталась с 
деятельностью иностр. групп; напр., 39 
китайцев учились на курсах агитаторов 
венг. группы РКП(б). Большую работу 
вела кит. секция отдела междунар. про
паганды Центрального бюро мусульман
ских организаций РКП(б). В дек. 1918 
был осн. Союз кит. рабочих в России (до 
60 тыс. чел.). В его воззвании к рабочим- 
китайцам говорилось, что они волею 
судьбы оказались среди авангарда миро
вой революции; судьба революции в 
Китае тесно связана с судьбой рус. рабо
чей революции. Только в тесном едине
нии с рус. рабочим классом, подчёркива
лось в воззвании, возможна победа рево
люции в угнетённом Китае. Фракция 
РКП(б) при ЦИК Союза издавала газ. 
«Китайский рабочий». Союз имел отде
ления во мн. городах; при них были обра
зованы ком. ячейки, к-рые входили в 
местные орг-ции РКП(б). В июне 1920 
было создано Центр, оргбюро кит. ком. 
орг-ций в Сов. России.
КИШКИН Николай Михайлович (1864— 
1930), политич. деятель, один из лидеров 
кадетов, чл. её ЦК, врач. После Февр. 
революции 1917 комиссар (в Москве) 
бурж. Врем, пр-ва. С 25 сент. (8 окт.) 
мин. гос. призрения. 25 окт. (7 нояб.) наз
начен особоуполномоченным Врем, 
пр-ва по «водворению порядка» в Петро
граде. Арестован в Зимнем дворце вме
сте с др. чл. Врем, пр-ва, но вскоре осво
бождён. После Окт. революции участник 
контррев. «Тактич. центра». В 1921 один 
из рук. Всерос. к-та помощи голода
ющим Поволжья. Осуждён за антисов. 
деятельность. После освобождения рабо
тал в Наркомздраве.
КЛЕСТбВ Николай Семёнович, см. 
Ангарский Н, С.
КНбРИН ( К н о р и н  ь ш) Вильгельм 
Георгиевич (1890—1938), один из органи
заторов борьбы за Сов. власть в Белорус
сии и на Зап. фронте. Чл. Ком. партии с 
1910. После Февр. 
революции 1917 
участвовал в орга
низации Минского 
Совета и болыне- 
вист. орг-ций на 
Зап. фронте. С 
мая 1917 чл. Пре
зидиума и секре
тарь Минского 
Совета, чл. к-та 
РСДРП(б), ред
коллегии больше- 
ВИСТ. газет «Звез- в. Г. Кнорин,
да», «Молот». В
Окт. дни 1917 чл. ВРК Зап. обл. и фрон
та. В 1918 секр. Сев.-Зап. обл. к-та 
РКП(б), секр. Центр, бюро КП(б) Бело
руссии. Участник Гражд. войны. С 1923 
на парт., гос. и науч. работе. С 1925 чл. 
ЦРК, с 1927 чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР.
«КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ»
( М а н и ф е с т  Р о с .  р а б о ч е й  
п а р т и и ) .  Подготовлен Русским бюро 
ЦК РСДРП, издан листком 27 февр. (12 
марта) 1917 в ходе Февр. революции. 
Манифест возвестил о свержении само
державия и победе революции: «Гражда
не! Твердыни русского царизма пали.

Благоденствие царской шайки, построен
ное на костях народа, рухнуло. Столица в 
руках восставшего народа. Части рево
люционных войск стали на сторону вос
ставших. Революционный пролетариат и 
революционная армия должны спасти 
страну от окончательной гибели и краха, 
который приготовило царское прави
тельство.

Громадными усилиями, кровью и жиз
нями русский народ стряхнул с себя веко
вое рабство.

Задача рабочего класса и революцион
ной армии — создать в р е м е н н о е  
р е в о л ю ц и о н н о е  п р а в и -
т е л  ь с т в о, которое должно встать 
во главе нового нарождающегося 
р е с п у б л и к а н с к о г о  строя» 
(«КПСС в резолюциях...», 9 изд., т. 1, 
1983, с. 484).

Врем. рев. пр-во, говорилось далее, 
должно взять на себя защиту прав и воль
ностей народа, конфисковать помещ., 
монастырские и пр. земли и передать их 
народу, ввести 8-час. рабочий день, соз
вать Учредит, собрание, решить прод. 
вопрос, принять меры против контррево
люции, заключить мир.

«Граждане, солдаты, жены и мате
ри! — призывал манифест. — Все на 
борьбу! К открытой борьбе с царской 
властью и ее приспешниками!» (там же, 
с. 485).

Манифест был положительно оценён 
В. И. Лениным, ещё находившимся в 
эмиграции (см. ПСС, т. 31, с. 34).
«КО ВСЕМ СОВЕТАМ!», обращение 
Наркомата внутренних дел 22 дек. 1917 
(4 янв. 1918) об организации сов. управ
ления на местах. В обращении говори
лось, что Советы «должны подчинить 
себе все учреждения, как административ
ного, так и хозяйственного, финансового 
и культурно-просветительного значе
ния», регулировать всю жизнь на местах, 
что Россия должна покрыться сетью орг- 
ций, составляющих единый организм 
Республики Советов. Подчёркивалось, 
что эти орг-ции «вплоть до самой мел
кой, вполне автономны в вопросах мест
ного характера, но сообразуют свою 
деятельность с общими декретами и 
постановлениями центральной власти». 
Обращение способствовало созданию 
стройной системы гос-ва диктатуры 
пролетариата, основой к-рого являются 
Советы. Идеи обращения были развиты 
и закреплены Конституцией РСФСР 
1918. '
«КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ МУСУЛЬ
МАНАМ РОССИИ И ВОСТОКА», обра
щение СНК от 20 нояб. (3 дек.) 1917. В 
нём указывалось, что все верования и 
обычаи, нац. и культурные учреждения 
мусульман объявляются свободными и 
неприкосновенными, что все права 
мусульм. народов, как и всех народов 
России, охраняются всей мощью револю
ции и её органов — Советов рабочих, 
солд. и крест, деп. Трудящиеся мусуль
мане призывались устраивать свою нац. 
жизнь свободно и беспрепятственно, 
поддерживать соц. революцию и создан
ное ею пр-во. Обращаясь к мусульманам 
колон. Востока, СНК сообщал, что Сов. 
власть порвала и уничтожила все захват-

нич. договоры прежних правителей, что 
она первой подняла знамя освобождения 
угнетённых народов и ждёт o r  них сочув
ствия и поддержки на пути обновления 
мира. Обращение было переведено на 
языки народов Востока и распростра
нено в виде листовок и др. публикаций. 
КОАЛИЦИОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, 
Врем, пр-во после Апрельского кризиса 
1917. 1-е К. п. сформировано 5 (18) мая [6 
министерских мест у «социалистов» 
(меньшевиков и эсеров) и 10 у капитали
стов (кадетов и октябристов)]. Больше
вики решительно выступали против коа
лиции с бурж. партиями, предсказывали 
крах соглашат. политики меньшевиков и 
эсеров. Пролетариат и рев. солдаты 
Петрограда, Москвы и др. городов в 
Июльские дни выступили против согла
шения Советов с буржуазией. Июльский 
кризис положил конец двоевластию, 
привёл к краху 1-го К. п. 24 июля (6 авг.) 
А. Ф. Керенский сформировал 2-е К. п. 
(7 мест у «социалистов» и 8 — у капитали
стов), причём эсеро-меньшевист. лидеры 
приняли все требования кадетов. Высту
пления масс против корниловщины при
вели к падению 2-го К. п. 3-е К. п. (10 
мест у «социалистов» и 6 — у капитали
стов), созд. Керенским 25 сент. (8 окт.), 
было свергнуто Окт. революцией (см. 
также Временное правительство, «Ди
ректория»),
КбБОЗЕВ Пётр Алексеевич (1878—
1941), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1898. Участник 
Революции 1905—07. После Февр. рево
люции 1917 на
чальник и комис
сар Оренбургско
Ташкентской ж. д.
С мая 1917 член 
Петрогр. гор. ду
мы, гор. управы.
Дел. 2-го Всерос. 
съезда Советов. С 
нояб. 1917 чрезвы
чайный комиссар 
ВЦИК и СНК 
РСФСР в Зап. Си
бири и Ср. Азии, 
возглавил борьбу с 
Дутова мятежом. В 1918 чрезвычайный 
комиссар пр-ва РСФСР в Ср. Азии, нар
ком путей сообщения РСФСР, чл. РВС 
Республики, пред. ЦИК Туркест. АССР. 
С 1919 на гос., парт, и науч.-педагогии, 
работе.
КОВАЛЁВ Виктор Семёнович (1883—
1919), один из рук. борьбы за Сов. власть 
на Дону. Чл. Ком. партии с 1905. Участ
ник Революции 1905—07, приговорён к 
каторге. Освобождён Февр. революцией 
1917, избран пред. Совета в Гуково (ныне 
Ростовская обл.), дел. 1-го казачьего 
съезда Донской обл. (апр. 1917), затем на 
парт, работе в Донбассе; дел. 2-го Все
рос. съезда Советов, участник Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде, один из 
организаторов казачьей секции (отдела) 
ВЦИК. С марта 1918 пред. Донецкого 
окрисполкома. В апр. пред. 1-го Дон
ского обл. съезда Советов, избран пред. 
ЦИК Донской сов. республики и главно- 
команд. вооруж. силами. С мая 1918 
работал в Царицынском Совете, органи
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затор казачьих частей Кр. Армии. С дек. 
1918 военком стрелк. дивизии. 
КОВРбВСКИЙ ПУЛЕМЁТНЫЙ ЗАВбД
1- го рус. акц. общества ружейных и пуле
мётных з-дов во Владимирской губ. Оси. 
в 1916. В марте 1917 оформилась завод
ская группа РСДРП(б) (6 чел.; рук. Н. С. 
А б е льм а н ), позднее в неё вошли рабочие, 
приехавшие в авг. из Сормова (в т. ч.
А. М. Бурухин, В. Т. Чехлов и др.). В 
гор. Совет входило 5 представителей
з-да. 2 (15) апр. решением Совета уста
новлен 8-час. рабочий день. Рабочие про
вели стачку и не позволили администра
ции закрыть з-д. Св. 200 рабочих К. п. з. 
участвовало в Июньской демонстрации 
под болыпевист. лозунгами. В нач. окт. 
на з-де созд. рабочая дружина (командир 
Бурухин), охранявшая гор. учреждения. 
Красногвардейцы Коврова (командир — 
большевик Г. Г. Жиряков) вместе с
2- тыс. отрядом шуйских и ивановских 
рабочих и солдат в Окт. дни прибыли в 
Москву. При перевыборах завкома (пер
воначально — эсеровский) большинство 
завоевали большевики (пред. Бурухин). 
К-т рабочего контроля возгл. большевик 
Г. Е. Левин.
КбДЕКС ЗАКбНОВ О ТРУДЕ РСФСР
(КЗоТ) 19  18 , первый сов. трудо
вой кодекс, закреплял все оси. требова
ния Программы РСДРП (1903) в области 
охраны труда, за к-рые вёл борьбу рабо
чий класс, к-рые завоевал в Окт. револю
ции. КЗоТ подытожил законодательство 
о труде первого года Сов. власти: Декрет 
о 8-час. рабочем дне от 29 окт. (11 нояб.) 
1917, Положение о биржах труда от 27 
янв. 1918 (вводило планомерное исполь
зование рабочей силы и меры помощи 
безработным), декрет от 17 мая «Об 
утверждении инспекции труда», Положе
ние о порядке утверждения коллектив
ных договоров, ставках зарплаты и усло
виях труда от 2 июля 1918, Положение о 
социальном обеспечении трудящихся от 
31 окт. 1918 и др. Проект КЗоТ был 
подготовлен Н арком ат ом  ю ст иции  
РСФСР с участием представителей Н а р 
ком ат а т руда  РСФСР и ВЦСПС. При 
составлении проекта использовались 
законодат. акты Сов. власти, положения 
и инструкции наркоматов и их органов на 
местах, постановления и резолюции 
съездов профсоюзов, фабзавкомов и др. 
массовых орг-ций трудящихся, тарифные 
договоры и др. 4 нояб. 1918 ВЦИК обсу
дил проект КЗоТ и принял его за основу, 
для его доработки создал комиссию из 
представителей ВЦИК, ВСНХ, наркома
тов труда и юстиции, ВЦСПС. К 29 нояб. 
1918 комиссия выработала окончат, 
текст КЗоТ, к-рый был опубл. в «Собра
нии Узаконений и Распоряжений Рабо
чего и Крест. Правительства», № 87—88, 
10 дек. 1918 и в «Известиях» 26, 28, 31 
дек. 1918. КЗоТ основывался на принци
пе, закреплённом в К о нст и т уц и и  
Р С Ф С Р  1918: труд признавался обязанно
стью всех граждан, провозглашался 
лозунг: «Нетрудящийся, да не ест». КЗоТ 
распространялся на всех лиц, работа
ющих за вознаграждение, и был обязате
лен как для всех гос., обществ, предпри
ятий и учреждений, так и для частных 
х-в. В области заработной платы КЗоТ

проводил принцип оплаты труда по коли
честву и качеству. 8-час. рабочий день 
был закреплён как максимальный. 
Работа в ночное время ограничивалась 7 
ч. Сокращённый 6-час. рабочий день 
устанавливался для подростков до 18-лет
него возраста, а также для лиц, занятых 
на произ-ве с вредными условиями труда. 
Сверхурочные работы, как правило, 
были запрещены. Применение их допус
калось в исключит, случаях и только в 
строго огранич. размерах. Женщины и 
подростки к сверхурочным работам не 
привлекались. Социальное обеспечение 
регулировалось прилагаемыми к КЗоТ 
«Правилами о порядке установления 
нетрудоспособности», «Правилами о 
выдаче пособий трудящимся во время 
болезни» и др.

КЗоТ показал трудящимся всего мира, 
что только после свержения эксплуата
торов они могут добиться коренного 
улучшения своего положения. Про
грамма РКП(б), принятая 8-м съездом 
партии (1919), характеризовала КЗоТ 
как огромное завоевание диктатуры про
летариата, подчёркивала, что в нём Сов. 
власть закрепила все осн. требования 
программы-минимум соц. партий в обла
сти охраны труда, а в нек-рых отноше
ниях пошла дальше — установила уча
стие рабочих орг-ций в решении вопро
сов о найме и увольнении; месячный 
отпуск с сохранением содержания для 
всех трудящихся, проработавших непре
рывно не менее 1 года; гос. урегулирова
ние зарплаты на основе тарифов, выра
батываемых профсоюзами; отделы рас
пределения и учёта рабочей силы при 
Советах и профсоюзах, обязанные пре
доставлять работу безработным (см. 
«КПСС в резолюциях...», 9 изд., т. 2, 
1983, с. 90—91). КЗоТ 1918 сохранял силу 
до введения в действие КЗоТ 1922. 
КбДЕКС ЗАКбНОВ ОБ АКТАХ ГРА
ЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, БРАЧ
НОМ, СЕМЁЙНОМ И ОПЕКУНСКОМ 
ПРАВЕ РСФСР — первый сов. семейный 
кодекс. Принят ВЦИК 16 сент., а опубл. 
22 окт. 1918. Кодекс на основе новых 
принципов с большой полнотой регули
ровал брачно-семейные отношения. Он 
развивал положения декретов от 18 и 19 
дек. 1917 о гражд. браке, заключаемом 
только путём регистрации в загсе, едино
брачии, свободе вступления в брак и раз
вода, правовом уравнении внебрачных 
детей с детьми, рождёнными в браке; 
содержал спец, раздел о недействитель
ности брака и порядке признания его 
недействительным. Кодекс закреплял 
равенство супругов в личных и имуществ. 
отношениях, предусматривал их права и 
обязанности (напр., по содержанию друг 
друга в случае нуждаемости и нетрудо
способности) и устанавливал раздель
ность имущества супругов. Кодекс про
возглашал приоритет интересов детей 
при осуществлении родит, прав, устанав
ливал алиментные обязанности родите
лей и детей, а также др. членов семьи.

На новой основе кодекс регламентиро
вал вопросы опеки, определил её виды и 
принципы. Что же касается усыновле
ния, то оно в соответствии с кодексом не 
порождало никаких обязанностей и прав

ни для усыновителей, ни для усыновлен
ных (за исключением усыновления, 
произведённого до введения кодекса в 
действие), т. к. при отсутствии должного 
контроля со стороны органов Сов. вла
сти (не везде окрепших) под видом усы
новления в кулацких и мелкобур. семьях 
могла скрываться эксплуатация несовер
шеннолетних.

Семейный кодекс РСФСР 1918 явился 
первым успешным опытом кодификации 
рев. законодательства. Он был целиком 
воспринят или послужил образцом для 
кодексов других сов. республик, стал дей
ственным орудием пропаганды, показав 
рабочему классу и передовой интелли
генции капиталистич. стран, в каком 
направлении надо решать вековые проб
лемы брака и семьи.

В. И. Ленин высоко оценивал рев. зна
чение нового семейного законодатель
ства, указав, что «за два года Советская 
власть в одной из самых отсталых стран 
Европы сделала для освобождения жен
щины, для равенства ее с „сильным" 
полом столько, сколько за 130 лет не сде
лали все вместе передовые, просвещен
ные, „демократические" республики 
всего мира» (ПСС, т. 39, с. 287). 
КОЖЁВНИКбВ ПРОФСОЮЗЫ. Возни
кли в 1905, после Февр. революции 1917 
восстановлены в Москве, Киеве, Одессе, 
Твери, Смоленске и др. В кон. июня на
считывалось ок. 70 тыс. кожевников, 
организов. в профсоюзы, в т. ч. по 20 
тыс. в Моек, и Петрогр. К. п., руководи
мых большевиками. По их инициативе
3—5 (16— 18) июня в Петрограде состо
ялась Всерос. конференция К. п., избрав
шая Всерос. врем, центр, комиссию, 
половина состава к-рой — большевики. 
Печатный орган комиссии журн. «Голос 
кожевника» (ред. с.-д.-интернационалист 
И. С. Юзефович). Активными работни
ками К. п. были большевики В. П. Кап
ранов, Г. И. Либин. В одной из крупней
ших стачек кануна Октября 16 авг. — 22 
окт. (29 авг. — 4 нояб.) участвовало 110 
тыс. рабочих кожев. и обувной пром-сти 
Моек. пром. р-на. Рабочие требовали 
участия профсоюзов и фабзавкомов в 
вопросах найма и увольнения, повыше
ния зарплаты и установления ежегодных 
двухнедельных отпусков. По призыву 
Всерос. центр, комиссии К. п. и МК 
РСДРП(б) бастовавших поддержали К.
п. др. р-нов (св. 30 городов), профсоюзы 
металлистов, текстильщиков, строите
лей и др. 16 (29) окт. Моек, союз поста
вил вопрос о секвестре предприятий, 
после чего хозяева подписали коллектив
ный договор, повысив зарплату на 25%. 
Рабочий контроль над произ-вом осу
ществляли 11 из 13 К. п. После Окт. 
революции К. п. участвовали в соц. пере
стройке кожев. и обувной пром-сти. На 
Всерос. съезде К. п. в февр. 1918 был 
представлен 31 союз, объединявший 98 
тыс. чел. Из 69 дел. 30 — большевики; из 
15 чел. избранного ЦК единого союза 
8 — большевики.
КбЗЕЛЕВ Борис Григорьевич (1891—
1936), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. партии с 1910. В 1917 
работал в Замоскворецком профсоюзе 
металлистов, чл. Моек, бюро профсо-



юзов. В Окт. дни чл. Боевого парт, 
центра по руководству восстанием от 
профсоюзов. В 1918 комиссар Тульского 
оружейного з-да. С 1919 на ответств. 
профсоюзной и хоз. работе, 
козлбвский Мечислав Юльевич 
(1876—1927), участник Окт. революции в 
Петрограде, деятель польск., литов, и 
рус. рев. движения. Чл. Ком. партии с 
1900. Юрист. Уча
стник Революции 
1905—07. После
Февр. революции 
1917 чл. исполко
ма Петросовета и 
ВЦИК, пред. Вы
боргской район
ной думы. С апр.
1917 чл. Петерб. 
к-та РСДРП(б), 
представитель ЦК 
партии на Особом
совещании ПО ВЫ- м. Ю. Козловский, 
работке закона о
выборах в Учредительное собрание. 
Защищал интересы большевиков на про
цессе [5 (18) мая 1917] о выселении ЦК и 
Петербургского к-та партии из особняка 
М. Ф. Кшесинской. В И ю льские дни  аре
стован Врем, пр-вом. После Окт. рево
люции пред, следств. комиссии Петрогр. 
ВРК, возглавлял расследование по делу 
ю н керского  мятежа в Петрограде. В 
нояб. 1917 — нояб. 1920 чл. коллегии 
Наркомата юстиции; в марте 1918 — 
нояб. 1920 чл., пред. Малого СНК. Уча
ствовал в подготовке ряда первых сов. 
декретов Чл. ВЦИК. С 1922 на дипл. и 
адм. работе.
«КОКАНДСКАЯ АВТОНбМИЯ», бурж - 
националистич. режим в Туркестане. 
Провозглашена 4-м Чрезвычайным крае
вым мусульм. съездом 26—29 нояб. (9— 
12 дек.) 1917 в г. Коканде. Контррев. орг- 
ции «Ш ура-и-Ислам» и «Ш ура-и-Улема», 
используя в своих интересах болыневист. 
лозунг о праве наций на самоопределе
ние. выдвинули программу: ликвидация 
Сов. власти в Туркестане, отделение его 
от Сов. России, подавление всех рев. орг- 
ций. сохранение феод.-байского земле
владения, шариата, восстановление 
Кокандского ханства, объединение 
мусульман под знаменем пант ю ркизма. 
Были избраны «Туркест. врем, совет» и 
«авт. пр-во» (пред. М. Танышбаев, затем 
М. Чокаев).

Большевики во гл. с пред. Коканд
ского Совета Е. А. Бабушкиным и нар
комом труда Туркест. края П. Г. Полто
рацким разоблачали в своих выступле
ниях антинар. сущность автономистов. 
Поддерживаемая иностр. (в осн. англ.) 
империалистами «К. а.» установила кон
такт с бухарским эмиром, команд, вой
сками в Хивинском ханстве полк. И. М. 
Зайцевым, атаманом А. И. Дутовым, 
«А лаш -ордой»  и договорилась с ними о 
совм. действиях. «К. а.» потребовала от 
СНК Туркест. края передачи ей власти. 
Не имея поддержки трудящихся, нацио
налисты, используя басмачей Иргаша, 
в янв. 1918 начали вооруж. выступления.

Борьбу против контрреволюции в 
Коканде возглавил ВРК (пред. Бабуш
кин), опиравшийся на поддержку рабо
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чих из Союза трудящихся мусульман 
(возглавлялся Ю. Ибрагимовым, М. Мат- 
фазыловым, И. Гаибназаровым, Р. 
Истуллаевым, Н. Ризаевым и др.) и гар
низон крепости, обороной к-рого руково
дили большевики Г. В. Пустовалов, С. П. 
Вершинин, Т. Уразбаев, И. Ахунов, А. 
Султанов, В. Беленко, У. Алиев и др. 
Для борьбы против белоказаков полк. 
Зайцева (ок. 3 тыс.; захватили Самар
канд и в нач. февр. двинулись на Таш
кент) был созд. рев. штаб (Воен. совет) 
группы войск во гл. с пред. СНК Тур
кест. края Ф. И. К олесовы м . 1 (ст. ст.) 
февр. красногвард. отряды (3 тыс. чел.) 
во гл. с Колесовым, Полторацким и 
А. Я. П ерш иным  разгромили белоказа
ков Зайцева у ст. Ростовцево. В нач. 
февр. на помощь гарнизону крепости 
Коканда, безуспешные попытки захвата 
к-рой предпринимали банды Иргаша, 
подошли красногвард. отряды из Скобе
лева, Самарканда, Ташкента (во гл. с 
воен. комиссаром Туркест. края Е. Л. 
Перфильевым). 6—9 (ст. ст.) февр. 1918 
отряды Кр. Гвардии разгромили банды 
националистов. Часть руководства 
«К. а.» была арестована, другие — 
бежали в Бухарский эмират. 
КОКОВЙХИН Михаил Николаевич 
(1883—1965), участник борьбы за Сов. 
власть на Юго-Зап. фронте. Чл. Ком. 
партии с 1903. Участник Революции 
1905—07. После
Февральской рево
люции 1917 чл. 
корпусного коми
тета, исполкома 
Особой армии.
После Окт. рево
люции зам. пред.
ВРК Юго-Запад
ного фронта. В 
последующие го
ды на партийной и 
сов. работе. Чл.
ВЦИК и ЦИК 
СССР.

М. Н. Коковихин.

КбЛБИН Иван Николаевич (1893— 
1952), участник Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1917. 
Матрос Балт. флота. После Февр. рево
люции чл. к-та РСДРП(б) и Совета в 
Кронштадте. С 24 окт. (6 нояб.) комиссар 
линкора «Заря свободы». Участвовал в 
штурме Зимнего дворца. Один из органи
заторов отряда кронштадтских моряков, 
отправленного на помощь моек, пролета
риату. В годы Гражд. войны начальник 
политотдела Волжской воен. флотилии. 
Затем на воен.-педагогич. работе. 
КОЛЕГАЕВ Андрей Лукич (1887—1937), 
один из организаторов партии левы х эсе
р о в , чл. её ЦК. Чл. ВЦИК Советов 
(РСФСР), в дек. 1917 вошёл в СНК 
РСФСР, нарком земледелия. В марте 
1918, в связи с подписанием Брестского 
мира, вышел (как и прочие наркомы — 
левые эсеры) из СНК. После левоэсеров
ского  мятежа порвал с этой партией и в 
нояб. 1918 вступил в РКП(б). Во время 
Гражд. войны чл. РВС и пред. Особой 
продовольственной комиссии Южного 
фронта. В 1920—21 чл. коллегии Нарко
мата путей сообщения. Затем на хоз. 
работе.

КОЛЕСНИКОВА
Надежда Никола
евна (1882—1964), 
участница борьбы 
за Сов. власть в 
Азербайджане. Чл.
Ком. партии с 
1904. После Февр. 
революции 1917 
секр. Московско
го окружкома 
РСДРП(б). В авг.
1917 вместе с 
мужем Я. Д. Зеви- 
ным  переехала в Баку, чл. Совета и к-та 
РСДРП(б). В апр.—июле 1918 нарком 
просвещения Бакин. СНК. После врем, 
падения Сов. власти в Баку пред. Астра
ханского губкома РКП(б), затем на др. 
парт., гос. и науч. работе.

Н. Н. Колесникова.

КОЛЕСОВ Фёдор Иванович (1891—
1940), один из организаторов борьбы за 
Сов. власть в Туркестане. Чл. Ком. 
партии с 1917. С 
сент. 1917 член 
исполкома Таш
кентского Совета, 
один из рук. всеоб
щей рабочей заба
стовки. Делегат
2-го Всероссий
ского съезда Сове
тов, избран чл.
ВЦИК. С нояб.
1917 пред. СНК 
Туркестанского 
края, в апр. — 
нояб. 1918 пред.
СНК ТАССР, чл. 
партии. Участник Гражд. войны, комис
сар Кр. Армии. В 1923—25 пред. ВСНХ 
Д. Востока, чл. Дальревкома, чл. 
Гомельского губисполкома. После окон
чания Моек, архит. ин-та (1933) работал 
архитектором. Чл. ВЦИК.
КОЛЛЁГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (КГК). Образована СНК 5 
(18) дек. 1917 как коллегия Н аркомат а  
государст венного конт роля  (факти
чески созданного в мае 1918); возгл. Э. Э. 
Эссен, назначенный временно зам. нар
кома по госконтролю 20 нояб. (3 дек.) 
1917. КГК должна была руководить 
всеми контр, органами и производить 
фактич. контроль путём внезапных и 
текущих ревизий. В янв. 1918 реоргани
зована в Ц ент ральную  конт рольную  
коллегию .

Ф. И. Колесов.

Туркест. крайкома

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ХОЗЯЙСТВА (к о л-
х о з ы), форма с.-х. производств, коопе
рации, объединения крестьян для веде
ния совм. х-ва на соц. основе. После Окт. 
революции К, х. развивались в трёх 
видах, отличающихся уровнем обобщест
вления средств произ-ва: товарищество 
по совм. обработке земли (ТОЗ), артель, 
коммуна. В декрете ВЦИК и СНК «О 
социализации земли» [27 янв. (ст. ст.) 
1918] была поставлена задача развивать 
К, х., им обеспечивались преимущества 
перед единоличными х-вами. Коллекти
вистское движение, развернувшееся 
сразу после установления Советской вла
сти, шло гл. обр. по пути создания ком
мун.



КОЛЛЕКЦИЯ 233

КОЛЛЁКЦИЯ ДЁТСКИХ РИСУНКОВ,
хранится в Гос. истории, музее (N® 52089). 
Рисунки (ок. 2000 шт.) выполнены уча
щимися Москвы в 1916—19 под рук. педа
гога В. С. Воронова, разрабатывавшего 
новые методы обучения. В исполнении 
детей (9—10 лет) представлены типовые 
рисунки, снабжённые подписями: «Боль
шевик», «Красногвардеец», «Матрос», 
«Меньшевик», «Буржуй», «Спекулянт».
11—12-летние ученики изображали собы
тийные сцены: демонстрации, митинги, 
уличные бои, похороны погибших за 
Революцию у Кремлёвской стены. Дети 
отобразили суровый быт предрев. и рев. 
лет: очереди у запертых дверей магази
нов, переполненные ж.-д. вагоны и т. д. 
В коллекции сохранились рисунки герба 
Республики Советов. В детских рисунках 
заметны разл. клас. оценки происходя
щего, бытовавшие в семьях. Докумен
тальный, «предметный» рис. отличается 
эмоциональностью, выразительностью и 
своеобразным преломлением в детском 
сознании рев. действительности. Уни
кальная К. д. р. — ценный историко
художеств. источник. Она отразила заро
ждение нового мировоззрения будущих 
строителей социализма.

«Грузовик с большевиками». «Броневик». «Очередь у мясной лавки». «Большевик и буржуй». 
«Спекулянт». «Демонстрация у Большого театра».
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коллонтАй
(урожд. — Д о- 
м о н т о в и ч )
Александра Ми
хайловна (1872—
1952), деятель 
междунар. и рос. 
рев. движения, 
сов. дипломат. В 
рев. движении с 
90-х гг. 19 в. Член 
Ком. партии с 
1915. Участница 
Революции 1905—
07. В 1908—17 в эмиграции, в 1906—15 
примыкала к меньшевикам. С марта 
1917 чл. исполкома Петросовета. 
Дел. 7-й (Апр.) конференции РСДРП(б),
1- го съезда Советов. В июле 1917 
арестована Временным пр-вом. На 6-м 
съезде партии избрана (заочно) членом 
ЦК РСДРП(б). Вела агитац. работу 
среди солдат и матросов. Участница засе
дания ЦК РСДРП(б) 10 (23) окт., приняв
шего решение о вооруж. восстании. Уча
ствовала в подготовке и проведении Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде. Дел. и 
чл. Президиума 2-го съезда Советов; 
позднее избрана чл. ВЦИК. В первом 
составе Сов. пр-ва (СНК) нарком гос. 
призрения. В 1918 стояла на позициях 
«левых коммунистов». В 1920 участница 
«рабочей оппозиции». В 1921—22 секр. 
Междунар. жен. секретариата при 
Коминтерне. С 1923 на дипл. работе. 
К. первая в мире женщина-посол (Норве
гия, Мексика, Швеция).
КОЛбМЕНСКИЙ ЗАВОД акц. Об-ва 
Коломенского маш.-строит, з-да близ 
Коломны Моек. губ. (ныне Тепловозо- 
строит. з-д им. В. В. Куйбышева). Осн. в 
1863. В 1917 — 18 тыс. рабочих. В объ
единённую с.-д. opr-цию з-да входило ок. 
40 большевиков, после 7-й (Апр.) конфе
ренции создана самостоят. орг-ция 
РСДРП(б), в к-те — Я. Я. Грунт (чл. 
партии с 1907), В. Е. Левшин [дел. 6-го 
съезда РСДРП(б), чл. партии с 1905], 
И. П. Петухов и др. В июле орг-ция насчи
тывала 350 чл. Большевики составляли 
16% деп. Совета; до Июльских дней секр. 
исполкома Левшин. В сент. к руковод
ству профсоюзом металлистов, в к-рый 
входило до 15 тыс. рабочих (пред, прав
ления А. А. Буханов), и завкомом (пред. 
А. Я. Шкаликов, затем М. Е. Урываев) 
пришли большевики. Рабочие добились
8-час. рабочего дня, создали контрольно- 
технич. комиссию, заставили хозяев 
отказаться от локаута. В день открытия 
Гос. совещания была проведена стачка 
протеста, во время корниловщины соз
дан отряд Кр. Гвардии (ок. 100 чел., 
командир Петухов). На сторону рабочих 
были привлечены солдаты 198-го полка. 
Осенью 1917 большевики имели в Совете 
80% мест, возглавил его Левшин; дел.
2- го Всерос. съезда Советов от К. з. —
С. В. Сарычев. 26 окт. (8 нояб.) Совет об
разовал ВРК, провозгласил Сов. власть и 
назначил комиссаром з-да Урываева. 
КОЛбМЕНСКИЙ РАЙбН П е т р о
г р а д а ,  адм., в марте — сер. апр. сов. 
р-н. Большевист. орг-ция К. р. составля
ла Коломенский подрайон 2-го Гор. р-на 
РСДРП(б). Граница К. р. проходила по р.

Мойке, Крюкову каналу, р. Фонтанке, 
по устью Б. Невы. Нас. в окт. 1917 — 
89,7 тыс. чел., в осн. непролетарское. В 
р-не находились крупные судостроит.
з-ды: Адмиралтейский, Ново-Адмирал
тейский и Франко-Русский, у причала 
к-рого стояли «Аврора» и др. воен. суда; 
т-во «Жорж Борман», тюрьма Литов, 
замок (сожжена в дни Февр. революции), 
размещался Гвард. экипаж. В думе К. р. 
(в окт. пред, кадет К. К. Загорский, 
пред, управы меньшевик Б. Т. Милютин) 
большинство гласных составляли мень
шевики, значит, число — кадеты.

Совет К. р., созд. в нач. марта, с 18 
апр. (1 мая) 1917 формально вошёл на 
правах подрайонного в Совет 2-го Гор. 
р-на (пред, большевики И. Я. Крутов, с 
авг. А. А. Израилевич); с мая полностью 
перешёл на позиции большевиков, 
боролся с оборонческой политикой 
Совета 2-го Гор. р-на. 25 июля (7 авг.) 
1917 резко осудил соглашат. руководство 
Петрогр. Совета, приветствовал 6-й 
съезд РСДРП(б). 30 окт. (12 нояб.) боль
шевики Совета К. р. созд. новый Совет 
2-го Гор. р-на. В мае в К. р. осн. Коло
менский союз рабочей молодёжи (орга
низаторы О. Л. Р ы б к и н , Л. Леонидов, И. 
Дубинкин, П. И. Усанов и др. молодые 
большевики). С окт. 1917 в р-не разме
щался Петрогр. к-т Соц. союза рабочей 
молодёжи. В К. р. были сильные орг-ции 
меньшевиков и эсеров (с сер. авг. преоб
ладали лев. эсеры). Красногвардейцы К.
р. действовали в составе Кр. Гвардии 2-го 
Гор. р-на, участвовали в штурме Зимнего 
дворца. Наибольшее число голосов в К.
р. при выборах в Учредит, собрание в 
нояб. 1917 получили большевики. 
КОЛОТЙЛОВ Николай Николаевич 
(1885—1937), участник борьбы за Сов. 
власть в Иваново-Вознесенске. Чл. Ком. 
партии с 1903. Участник Революции 
1905—07. В 1917 секр. Иваново-Возне
сенского горкома, затем губкома 
РСДРП(б). С 1918 на сов. и парт, работе. 
Чл. ЦК партии в 1924-—34 (канд. с 1923). 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
«КОЛХИДА», посыльное судно Черно
морского флота. Вступило в строй в 
1898 как яхта для вел. кн. Михаила; с 1913 
в составе воен. флота. Водоизмещение 
990 т, скорость 14 узлов. Команда 80 чел. 
Вооружение: 3—75-мм пушки. С осени 
1916 на ремонте в Ростове-на-Дону. 
Команда была настроена революционно, 
после Февр. революции мн. её чл. всту
пили в РСДРП(б); орг-цию большевиков 
возгл. матрос К. Д. Ляпин, с 26 окт. (8 
нояб.) 1917 чл. Ростовского ВРК. 
Команда «К.» участвовала в установле
нии Сов. власти в Ростове. Во время 
калединщины Ростов был отрезан от 
центра, и радиостанция «К.» стала 
единств, средством связи с Петроградом, 
она приняла первые декреты Сов. вла
сти. С 25 нояб. (8 дек.) команда боролась 
против мятежников. На «К.» находился 
Ростовский ВРК и прибывший по поруче
нию ЦК РСДРП(б) А. С. Бубнов. Орудия 
«К.» обстреливали калединцев. После их 
разгрома [28 нояб. (11 дек.)] ВРК органи
зовал в городе органы Сов. власти, 
матрос-электрик с «К.» Н. Т. Ступаков 
стал комиссаром почт и телеграфов. 1

(14) дек. калединцы окружили Ростов и 
начали обстрел находившихся здесь 
кораблей. 2 (15) дек. «К.» и тральщики 
покинули Ростов. У станицы Верхне-Гни- 
ловская «К.» села на мель. Команда, 
забрав орудия, оставила её и продолжила 
борьбу с белогвардейцами.
КОЛЧАК Александр Васильевич (1873—
1920), один из гл. рук. рос. контрреволю
ции, адмирал (1918). С июля 1916 команд. 
Черномор, флотом. После Февр. рево
люции 1917 за контррев. деятельность 
был под давлением матросских масс ото
зван Врем, пр-вом и направлен в загран. 
командировку. В окт. 1918 прибыл в 
Омск; с 4 нояб. воен. и мор. мин. «всерос. 
Сов. мин.» Уфимской директории. 
18 нояб. 1918 при поддержке интервентов 
произвёл переворот и установил воен. 
диктатуру; принял титул «верх, прави
теля рос. гос-ва» и звание Главковерха. 
После разгрома колчаковщины по реше
нию Иркутского ВРК 7 февр. 1920 рас
стрелян.
КОЛЬЧУГИНСКИЙ МЕДНОПРОКАТ
НЫЙ ЗАВбД Т-ва латунного и меднопро
катного з-дов А. Г. Кольчугина в пос. 
Кольчугино Владимирской губ. (ныне з-д 
им. Серго Орджоникидзе). Осн. в 1871. В 
1917 — 7,5 тыс. рабочих. Большевики 
отмежевались от меньшевиков в авг. 
1917. Орг-ция РСДРП(б) к осени имела 
св. 300 чл. (возгл. И. С. Нефёдов). Была 
создана Кр. Гвардия з-да. Власть пере
шла к Совету рабочих и солд. деп. мир
ным путём. По просьбе Моек. ВРК крас
ногвардейцы Кольчугина одними из пер
вых прибыли на помощь моек, рабочим и 
участвовали в боях.
КОМАРОВ Николай Павлович (наст, 
фам. и имя — Фёдор Евгеньевич Соби
нов) (1886—1937), участник Окт. рево
люции в Петрограде. Чл. Ком. партии с
1909. После Февр. революции 1917 чл. 
Петерб. и Выборгского районного к-тов 
РСДРП(б), деп. Петросовета, пред, зав
кома на з-де «Новый Лесснер». Дел. 6-го 
съезда РСДРП(б). Участник подготовки 
и проведения Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде. В янв. — марте 1918 чл. 
ВЦИК, чл. К-та рев. обороны Петрогра
да, затем военком в Кр. Армии, работал 
в органах ВЧК. С 1921 на сов. и парт, 
работе. В 1921—22, 1923—34 чл. ЦК, в 
1922—23 и с 1934 канд. в чл. ЦК партии. 
Чл. Президиума ВЦИК, ЦИК СССР. 
КОМБЁДЫ (к- т ы  б е д н о т  ы), орг- 
ции крест, бедноты, опорные пункты 
диктатуры пролетариата в деревне, приз
ванные сплотить вокруг Сов. власти тру
довое крестьянство, подорвать и разгро
мить экономии, силу и политич. влияние 
кулачества. Учреждены декретом 
ВЦИК от 11 июня 1918, утвердившим 
декрет СНК от 8 июня «Об организации 
и снабжении деревенской бедноты». 
Проект декрета подготовлен Нарком
продом, рассмотрен и одобрен СНК и 
отредактирован В. И. Лениным. Декрет 
открывал новый этап в развёртывании 
революции в деревне. В условиях обо
стрения междунар. обстановки и усиле
ния клас. борьбы в стране важнейшей 
задачей партии в деревне было сплоче
ние бедноты, организация её на борьбу с 
кулачеством. Партия ставила цель —

А. М. Коллонтай.
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привлечь середняка на сторону Сов. вла
сти. Осуществление этой задачи и было 
возложено на К. На основе декрета со
здавались сел. и волостные К., избирать 
и быть избранными в К. могли все дере
венские жители, кроме кулаков. Реша
ющую роль в создании К. сыграли парт, 
орг-ции совместно с Советами и продор
ганами. В деревню направлялись пропа
гандисты и агитаторы. Во главе К. сто
яли преим. коммунисты и сочувству
ющие им.

Массовая opr-ция К. началась со 2-й 
пол. июля 1918. В нояб. 1918 в 33 губ. 
Европ. России и Белоруссии было 122 
тыс. К. Они возникали в условиях упор
ного сопротивления кулаков и антисов. 
партий, в т. ч. и лев. эсеров. Деятельно
стью К. рук. местные парт, орг-ции и
гор. рабочие — участники продотрядов. 
К. осуществляли строжайший учёт и рас
пределение хлеба, продуктов первой 
необходимости, с.-х. орудий. Они помо
гали местным продорганам и рабочим 
продотрядам в изъятии хлебных излиш
ков у кулаков, обеспечивали снабжение 
продовольствием пром. центров и Кр. 
Армии, проводили набор добровольцев и 
мобилизацию крестьян-бедняков в Кр. 
Армию, вели культ.-просветит. работу.

К. перераспределили зем. фонд. Сов. 
roc-ва в соответствии с трудовой нормой 
и по числу едоков, в результате чего 
были отобраны у кулаков миллионы га 
земли и переданы беднейшему и сред
нему крестьянству; конфисковали у кула
ков на 2 млн. руб. с.-х. орудий. К. осуще
ствили раскладку и сбор единовремен
ного 10-миллиардного налога с кулаче
ства. Контролируя деятельность низовых 
Советов, а иногда подменяя их, когда они 
не справлялись со своими функциями. К. 
провели большую работу по очищению 
Советов от враждебных Сов. власти эле
ментов. Все эти мероприятия подорвали 
силу кулачества, способствовали укре
плению союза рабочего класса и трудя
щегося крестьянства, завоеванию серед
няка на сторону Сов. власти. 6-й Чрезвы
чайный Всерос. съезд Советов 9 нояб. 
1918 вынес пост, о перевыборах сел. 
Советов, возложив на К. непосредств. их 
проведение. После выполнения этого 
поручения К. были преобразованы в кон. 
1918 — нач. 1916 и слиты с Советами. 
КОМИССАР (франц. commissaire — 
уполномоченный), назв. ряда должност
ных лиц в разных странах. В большин
стве случаев К. именуется лицо, облечён
ное особыми или значит, полномочиями. 
После Февр. революции 1917 бурж. 
Врем, пр-вом введены должности губ. К. 
для лиц, сменивших быв. царских губер
наторов, уездных К. — сменивших 
исправников, а также для уполномочен
ных пр-вом лиц в действующей армии (К. 
армии, фронтов и при ставке Главковер
ха). После Окт. революции наименова
ние «К.» давалось уполномоченным орга
нов Сов. власти (см. Комиссары ВРК и 
ДР-)- .
КОМИССАРИАТ, наименование ряда
гос. учреждений после Февр. и Окт. 
революций.
КОМИССАРИАТ НАРбДНЫЙ, см. Нар
комат.

КОМИССАРИАТЫ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ,
создавались при ВРК и Советах для пре
сечения антисов. пропаганды контррев. 
прессы; в городах с малым количеством 
изданий был только комиссар. 26 окт. (8 
нояб.) 1917 Петрогр. ВРК назначил 
комиссаром Н. И. Дербышева, во 2-й 
пол. нояб. его сменил А. Е. Минкин, вме
сте с комиссарами ВРК в типографиях 
(10— 12 чел.) они образовывали колле
гию. Работала Контр, комиссия над 
печатью. Всеми ими рук. Отдел печати и 
информации, возгл. чл. Петрогр. ВРК
В. А. Аванесовым. По мере укрепления 
Сов. органов ВРК передавал им свои 
отделы. С сер. нояб. комиссар по делам 
печати работал в аппарате СНК. В дек. 
1917 К. по делам печати созд. при Пет- 
росовете. В условиях обострения клас. 
борьбы, на основе декрета СНК от 28 
янв. (ст. ст.) 1918 при Петрогр. и Моек. 
р е вт р и б у н а л а х  созд. трибунал печати, 
решения к-рых приводились в исполне
ние К. по делам печати.
КОМИССАРЫ ВРЁМЕННОГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА, полномочные представи
тели Врем, пр-ва. Губернскими К. в. п. (с 
правами упразднённых губернаторов) и 
уездными были назначены с марта 1917 
представители губ. и уездных земских 
управ, в осн. кадеты и октябристы. К 
маю было 57 губ. комиссаров и 353 уез
дных. Позже их заменили во мн. местах 
меньшевики и эсеры. Деятельность К. в.
п. состояла гл. обр. в противодействии 
захвату власти на местах Советами, в 
борьбе с крест, движением и охране «по
рядка» в тыловых частях армии. Осн. 
задачей К. в. п. в действующей армии —
б. ч. представителей оборонч. партий — 
было восстановление дисциплины, вла
сти офицеров и борьба с большевиками, 
в частности организация вооруж. сил для 
подавления большевист. выступлений. В 
результате Окт. революции К. в. п. были 
отстранены от власти.
КОМИССАРЫ ВРК, спец, уполномочен
ные Петрогр., Моек, и местных В о ен н о 
р е в о лю ц и о н н ы х  ко м и т ет о в  в период 
подготовки и проведения Окт. револю
ции. Назначались в воинские части, сое
динения, на корабли, в красногвард. 
отряды, войсковые гарнизоны, на з-ды, 
ж.-д. узлы и в учреждения. Во время 
Окт. вооруж. восстания в Петрограде К. 
Петрогр. ВРК были: А. В. Белышев — 
К. крейсера «Аврора», К. А. Мехоно- 
шин — штаба Петрогр. ВО, Э. М. Склян- 
ский — Генштаба, Г. И. Благонравов —  
Петропавловской крепости, В. Я. Чу- 
барь — Гл. арт. управления, Н. М. Ан- 
целович — над учреждениями интендант
ства, А. С. Бубнов — Петрогр. ж.-д. 
узла, Э. А. Рахья — Финл. ж. д., И. М. 
Шамсов — Николаевской ж. д., Нико
лаевского вокзала, А. А. Антонов — 
Обуховского з-да, Н. С. Григорьев — 
Путиловского з-да, В. В. Яковлев —  
Центр, телеф. станции, С. Я. Аллилу
ев — Центр, электростанции, Н. И. Дер- 
бышев — по делам печати, М. С. Уриц
кий — при Мин-ве иностр. дел, В. Р. 
Менжинский (и другие) — Госбанка.

К. в воинских частях Петрогр. гарни
зона были: Ю. М. Коцюбинский — К. 
Семёновского полка, Я. М. Рудник —

гвардии Финл. полка, О. П. Дзенис — 
гвардии Павловского полка, Н. П. Виш
невецкий — гвардии Моек, полка, Г. И. 
Чудновский — гвардии Преображен
ского полка, Б. М. Занько — Михайлов
ского арт. уч-ща, А. Ф. Ильин-Женев- 
ский — огнемётно-химич. батальона и 
гвардии Гренадерского полка, А. М. 
Любович — гвардии Кексгольмского 
полка.

Во время Окт. боёв в Москве К. 
Кремля был назначен Ем. Ярославский; 
К. сводного отряда, направленного из 
Петрограда на помощь рев. силам 
Москвы, — И. П. Павлуновский. 
Петрогр. ВРК назначал своих К. в Дей
ствующую армию, для подавления кале- 
динщины, Дутова мятежа и т. п.

К. ВРК сыграли огромную роль в обес
печении победы вооруж. восстания в 
Петрограде, в установлении Сов. власти 
на фронтах, в Центр. России и нац. 
окраинах, в распространении и реализа
ции декретов Сов. власти, пост, партии и 
пр-ва, в борьбе с контрреволюцией, сабо
тажем, спекуляцией и т. п.
КОМИССАРЫ СНК, спец, уполномочен
ные Сов. пр-ва. Назначались на самые 
ответств. участки в период установления 
Сов. власти на местах, для руководства 
борьбой с контррев., антисов. мятежами, 
для реализации декретов ВЦИК и СНК. 
Напр., К. были направлены в 1917— 18 в 
Действующую армию: на Сев. фронт 
Б. П. Позерн. в 12-ю армию С. М. 
Нахимсон, на Юго-Зап. фронт И. П. 
Васянин, Г. И. Чудновский, на Рум. 
фронт С. Г. Рошаль, В. Володарский, на 
Черномор, флот Ф. П. Зинченко. Чрез
вычайным К. по делам Кавказа СНК наз
начил С. Г. Шаумяна, врем, чрезвычай
ным К. Юга России — Г. К. Орджоникид
зе, К. по литов, делам — В. С. Мицкяви- 
чюса-Капсукаса. Для ликвидации дутов- 
щины чрезвычайным К. назначен П. А. 
Кобозев, чрезвыч. К. по Тургайской обл. 
Казахстана — А. Т. Джангильдин. 
КОМИТЕТ ВОЕННОПЛЕННЫХ СО- 
ЦИАЛ - ДЕМОКРАТОВ - ИНТЕРНАЦИО
НАЛИСТОВ МОСКбВСКОГО ВОЕН
НОГО ОКРУГА. Созд. 17 (30) дек. 1917 в 
Москве делегатским собранием военно
пленных (представлявших ок. 20 тыс. 
чел.), поддерживающих Сов. власть. 
Начало созданию к-та положила группа 
австро-венг. и герм, военнопленных, 
работавших на з-де «Гужон» (Ф. Кари- 
каш и др.) и принявших участие в боях в 
Окт. дни в Москве. Под рук. Моек, 
орг-ции большевиков к-т развернул 
широкую работу среди военнопленных. 
Конференция военнопленных с.-д.- 
интернационалистов Моек. ВО (24 февр. 
1918) по докладу А. Кольмана призвала 
всех военнопленных к вступлению в Кр. 
Армию для отпора герм, интервентам. 
К-т установил связи с к-тами военноплен
ных в Н. Новгороде, Костроме, Перми, 
Тамбове, Саратове, Астрахани, Омске и 
др., подготовил созыв Всероссийского 
съезда военнопленных социал-демокра- 
тов-интернационалистов.
КОМИТЕТ МОСКОВСКИХ ОБЩЕСТ
ВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Избран 1 (14) 
марта 1917 на учредит, съезде бурж. 
обществ, орг-ций города. В К. м. о. о.
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вошёл 171 представитель от 23 орг-ций 
(Гор. думы, губ. и уездного земства, Зем
гора, Воен.-пром. к-та, Об-ва заводчиков 
и фабрикантов, Моек, торгово-пром. 
к-та, Моек, купеческого об-ва и др.). 
Чтобы обмануть обществ, мнение и соз
дать впечатление, будто к-т является 
выразителем интересов всего населения 
Москвы, в него были введены представи
тели и от рабочих орг-ций, составившие 
там явное меньшинство. Исполком этого 
органа во главе с кадетом Н. М. Кишки- 
ным был объявлен представителем 
Врем, пр-ва и «руководителем всей орга
низационной и исполнит, работы по 
Москве». Вся его деятельность была 
направлена на предотвращение захвата 
власти пролетариатом. Комиссиям, созд. 
исполкомом, было поручено управление 
отд. отраслями гор. х-ва.

Обладавший реальной властью в горо
де, Моссовет под давлением соглашате
лей не только не воспрепятствовал орг- 
ции к-та, но, послав в него своих предста
вителей, фактически законил его суще
ствование: 2 (15) марта были проведены 
выборы 20 представителей Совета в к-т; 
после создания Совета солд. деп. он 
направил в к-т ещё 20 чел. Ошибкой 
моек, большевиков было то, что в к-т 
вошли их представители (В. П. Ногин и 
П. Г. Смидович). Существование, с 
одной стороны, Советов, с другой — к-та 
было одним из проявлений двоевластия в 
Москве. По мере развёртывания револю
ции к-т проводил всё более контррев. 
линию. Упразднён после состоявшихся в 
июне 1917 выборов в гор. думу Москвы. 
«КОМИТЁТ НАРОДНОЙ БОРЬБЫ С 
КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ». Организован 
эсеро-меньшевист. ВЦИК 27 авг. (9 
сент.) для борьбы с корниловщиной из 
представителей президиумов ВЦИК и 
исполкома Совета крест, деп. (по 5 чел.), 
большевиков, меньшевиков, эсеров (по
3), Всерос. совета профсоюзов (2), 
Петрогр. совета профсоюзов (1), Петро- 
совета (2) и др. Большевики вошли в 
«к-т» с информац. целями, сохраняя 
самостоятельность политич. линии. 
Меньшевики и эсеры поддерживали
А. Ф. Керенского, к-рый, сместив Л. Г. 
Корнилова с поста Главковерха, выдви
нул на руководящие посты в армии М. В. 
Алексеева, Н. В. Рузского, А. М. Драго- 
мирова и др. ген.-корниловцев. Из-за 
соглашат. линии большинства чл. «к-та» 
встал вопрос о выходе из него большеви
ков. Но ЦК РСДРП(б) решил, что 
только переход ВЦИК на сторону контр
рев. в осн. вопросах — о власти и воору
жении рабочих — сделает необходимым 
разрыв с «к-том». ВЦИК был вынужден 
согласиться на вооружение рабочих для 
борьбы с корниловщиной. По призыву 
большевиков число красногвард. отрядов 
выросло в неск. раз. «К-т» прекратил 
деятельность после разгрома мятежа. 
КОМИТЁТ ПО ВОЁННЫМ И МОРСКЙМ 
ДЕЛАМ ( Н а р о д н ы й  к о м и с с а 
р и а т ) ,  первый сов. центр, орган управ
ления старой армией, руководства её 
демократизацией и демобилизацией, 
строительства Вооруж. Сил Сов. Респуб
лики. Образован на 2-м Всерос. съезде 
Советов 26 окт. (8 нояб.) 1917 в составе

наркомов: В. А. Антонова-Овсеенко, 
Н. В. Крыленко, П. Е. Дыбенко. В нояб. 
1917 преобразован в Совет Народных 
комиссаров по военным и морским 
делам.
КОМИТЁТ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ОБО- 
РбНЫ ПЕТРОГРАДА, врем, высший 
орган военно-оперативного руководства 
боевыми действиями против герм, войск, 
начавших наступление 18 февр. 1918. 
Образован 21 февр. 1918 при СНК ввиду 
непосредств. угрозы Петрограду [Я. М. 
Свердлов — пред., представители 
ВЦИК, Наркомата по воен. делам, ПК 
РСДРП(б), левых эсеров (ок. 30 чел.)]. 
Направлял деятельность к-та В. И. 
Ленин. К. р. о. организовал Вооруж. 
Силы (отряды Кр. Гвардии, Кр. Армии, 
рев. солдат и матросов), стр-во укрепле
ний под Петроградом. Исполнит, орга
ном к-та был Чрезвычайный штаб обо
роны Петрограда и его окрестностей 
(Чрезвычайный штаб Петрогр. ВО). 
Упразднён после подписания Брестского 
мира 1918.
«КОМИТЁТ СПАСЁНИЯ РОДИНЫ И 
РЕВОЛЮЦИИ», контррев. орг-ция. 
Созд. в ночь на 26 окт. (8 нояб.) 1917 в 
Петрограде для борьбы против Окт. 
революции. В «к-т», возглавлявшийся 
эсерами (Н. Д. Авксентьев — пред., А. Р. 
Гоц, В. М. Зензинов, В. М. Чернов и 
др.), входили представители Гор. думы, 
эсеро-меньшевист. ВЦИК Советов и 
исполкома Всерос. совета крест, деп., 
ушедшие со 2-го съезда Советов члены 
фракций меньшевиков и эсеров, предста
вители Почтово-телегр. союза, Центро
флота, Предпарламента и др. организа
ций. «К-т» был связан с посольствами 
roc-в Антанты, действовал в контакте с
А. Ф. Керенским, возглавившим поход 
казачьих частей на Петроград (см. 
Керенского—Краснова мятеж 1917), и 
периферийными контррев. орг-циями 
(см. «Комитеты общественной безопас
ности»). Распространял антиболыпе- 
вист. воззвания и листовки, поддерживал 
саботаж контррев. чиновничества. Под 
флагом «К. с. р. и р.» правые эсеры (Гоц,
А. А. Брудерер и др.) организовали 29 
окт. (11 нояб.) юнкерский мятеж 1917 в 
Петрограде. После подавления мятежа 
«к-т» распался, а его деятели образовали 
т. и. «Союз защиты Учредительного 
собрания».
КОМИТЁТ ЧЛЁНОВ УЧРЕДИТЕЛЬ
НОГО СОБРАНИЯ ( К о м у ч ,  «Са
м а р с к а я  у ч р е д и л к  а»), контр
рев. «пр-во», созд. в Самаре 8 июня 1918, 
после захвата города белочехами. К-т 
объявил себя верх, властью, временно 
действующей от имени Учредительного 
собрания, к-рое он собирался созвать. 
Первоначально Комуч состоял из 5 эсе
ров — быв. чл. Учредит, собрания, впо
следствии пополнился прибывшими в 
Самару чл. Учредит, собрания, гл. обр. 
эсерами; в конце сент. в нём насчитыва
лось 96—97 чел. Исполнит, власть осу
ществлял «Совет управляющих ведом
ствами» во гл. с Е. Ф. Роговским. Комуч 
декларировал «восстановление демокра
тии. свобод»; формально установил
8-час. рабочий день; разрешил на словах 
созыв рабочих конференций и крест.

съездов, деятельность фабзавкомов и 
профсоюзов. Для прикрытия реставра
ции бурж.-помещ. строя 30 авг. в Самаре 
был создан т. н. Совет рабочих деп., 
составленный из подставных лиц и 
лишённый к.-л. власти. Комуч отменил 
декреты Сов. власти, возвратил ф-ки,
з-ды и банки их быв. владельцам, объ
явил свободу частной торговли, восста
новил земства, гор. думы и др. бурж. 
учреждения. Признавая на словах социа
лизацию земли, Комуч на деле предоста
вил помещикам возможность отбирать у 
крестьян переданную им землю, а также 
право снять урожай озимых 1917. Для 
защиты кулацкого и помещ. имущества, 
вербовки, а затем мобилизации в т. н. 
«нар. армию» в сёла направлялись карат, 
отряды. Вследствие вооруж. поддержки 
интервентов и кулачества, а также недо
статка сил Кр. Армии, власть Комуча в 
июне — авг. 1918 распространилась на 
Самарскую, Симбирскую, Казанскую, 
Уфимскую и часть Саратовской губ. Но 
уже к началу сент. крестьяне убедились в 
контрреволюционности Комуча и отвер
нулись от него, произошли крест, и рабо
чие восстания. В сент. «нар. армия» 
потерпела ряд поражений от Кр. Армии. 
7 окт. 1918 Самара была занята сов. войс
ками. Комуч бежал в Уфу, где ещё 23 
сент. уступил власть Уфимской директо
рии. «Совет управляющих ведомствами» 
перешёл на положение обл. Уфимского 
«пр-ва»; К-т был переим. в «Съезд чл. 
Учредит, собрания». В дек. 1918 часть 
его чл. была расстреляна в Омске бело
гвардейцами; тогда же «съезд» и «совет» 
окончательно упразднены.
«КОМИТЁТЫ ОБЩЁСТВЕННОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ» ( «КОБ»; часто наз. 
«к-т а м и  с п а с е н и я  р о д и н ы  и 
р е в о л ю ц и  и»), контррев. орг-ции. 
Первые «КОБ», созд. после Февр. рево
люции 1917 на Д. Востоке, в Ставрополе 
и др. местах, по своей сути были анало
гичны «Комитетам общественных 
организаций». В окт.—нояб. 1917 «КОБ» 
созд. во мн. городах России антисов. 
партиями (правыми эсерами, меньшеви
ками, кадетами, бурж. националистами) 
для борьбы против соц. революции. В 
Петрограде «КОБ» организовался 24 
окт. (6 нояб.) под председательством гор. 
головы Г. И. Шрейдера. С провозглаше
нием Сов. власти 25 окт. (7 нояб.) пре
кратил существование; борьбу с Сов. 
властью возглавил параллельно действо
вавший с ним т. н. «Комитет спасения 
родины и революции». В Москве «КОБ» 
был создан при Гор. думе 25 окт. во главе 
с гор. головой правым эсером В. В. Руд
невым; в вооруж. борьбе против Москов
ского военно-революционного комитета 
потерпел поражение и 2 (15) нояб. был 
распущен. В Тбилиси «Врем, к-т 
обществ, безопасности Закавказья» был 
создан контррев. коалицией груз, мень
шевиков, арм. дашнаков и азерб. мусава
тистов; с переходом власти к меныпе- 
вист. Закавказскому комиссариату был 
упразднён.
«КОМИТЁТЫ ОБЩЁСТВЕННЫХ ОРГА
НИЗАЦИЙ», выборные органы, созда
вавшиеся стихийно после Февр. револю
ции 1917 в губ., уездных, иногда и в
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волостных центрах буржуазией, бурж. 
интеллигенцией, либерально настроен
ными чиновниками. Возглавлялись, как 
правило, кадетами (гл. обр. в губ. горо
дах) или эсерами и меньшевиками. Про
водившиеся «К. о. о.» после свержения 
самодержавия ликвидация царской адми
нистрации, полиции и др. общедемокра- 
тич. мероприятия вызывали поддержку 
их со стороны трудящихся, кое-где в их 
состав вначале входили и большевики. 
Антинар. сущность «К. о. о.» проявилась 
гл. обр. в борьбе с Советами. Бурж. 
Врем, пр-во видело в «К. о. о.» свою опо
ру. «К. о. о.» были органами местной 
власти, находились под контролем 
комиссаров Врем, пр-ва или гор. дум. В 
связи с выборами в органы местного 
самоуправления Врем, пр-во дало 5 (18) 
июля распоряжение о самоликвидации 
«К. о. о.». В дни Окт. революции «К. о.
о.» были возрождены силами контррево
люции в виде « К ом ит ет ов о б щ ест вен
ной  безопасност и».
КбМЛЕВ Абрам Павлович (1879— 1918), 
один из рук. борьбы за Сов. власть в 
Казани. Чл. Ком. партии с 1903. Участ
ник Революции 1905—07. После Февр. 
революции 1917 чл. исполкома Казан. 
Совета; чл. к-та партии, дел. 7-й (Аир.) 
Всерос. конференции РСДРП(б); в Окт. 
дни один из рук. Кр. Гвардии. После 
захвата Казани белогвардейцами (авг. 
1918) арестован и расстрелян. 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
(БОЛЬШЕВИКОВ) БЕЛОРУССИИ 
[КП(б) Б]. Первые с.-д. орг-ции в Бело
руссии возникли в 90-х гг., с 1898 созда
ются орг-ции РСДРП. После Февр. рево
люции первыми (апр. 1917) в Белоруссии 
вышли из объединённых opr-ций РСДРП 
большевики Гомеля. Значит, роль в про
паганде идей В. И. Ленина сыграла газ. 
«Звезда»  — орган Минского к-та 
РСДРП(б). Большую работу провели 
парт, орг-ции Белоруссии по ликвидации 
к о р н и ло вщ и н ы , по большевизации Сове
тов и солд. масс Зап. фронта. 1-я Сев,- 
Зап. обл. конференция РСДРП(б) 
[Минск, 15— 18 сент. (28 сент.—1 окт.) 
1917] избрала С еверо-З ападны й  о б ла ст 
ной ко м и т ет  РСДРП(б) (пред. А. Ф. 
Мясников), возглавивший подготовку и 
проведение соц. революции. После 
победы Окт. революции большевики 
воспрепятствовали переброске контррев. 
войск с фронта к Петрограду и Москве, 
возглавили борьбу с Б ело р усско й  радой , 
участвовали в подавлении Д о вб о р -М ус-  
н и ц к о го  мят еж а 1918. В период герм, 
оккупации в Белоруссии действовало 
парт, подполье; в наиболее крупной Мин
ской орг-ции летом 1918 — 75 парт, ячеек 
(ок. 500 коммунистов). 8 — 11 авг. 1918 в 
Смоленске конференция представителей 
300 парт, орг-ций оккупиров. р-нов Бело
руссии и Литвы признала гл. задачей 
подготовку вооруж. восстания в тылу 
оккупантов и создание партиз. отрядов; 
вынесла решение образовать подполь
ный краевой парт. к-т. После изгнания 
герм, оккупантов с терр. Белоруссии 
съезд белорус, секций РКП(б) (Москва, 
25 дек. 1918) в обращении к белорусам 
призвал к образованию БССР. 6-я Сев.- 
Зап. обл. конференция РКП(б) (Смо

ленск, 30—31 дек. 1918; 206 дел. от 17 771 
чл. партии) объявила себя 1-м съездом 
КП(б)Б, к-рый организационно оформил 
партию как составную часть РКП(б), 
избрал Центр, бюро КП(б)Б (Мясни
ков— пред., В. Г. Кнорин, И. Я. Алибе- 
гов, М. И. Калманович, Я. Ф. Перно, 
В. С. Селезнёв, Д. Ф. Жилунович и др.), 
к-рое образовало Врем. рев. рабоче- 
крест. пр-во Белоруссии (Жилунович — 
пред., С. И. Берсон, С. В. Иванов, Мяс
ников, Калманович, А. Г. Червяков,
В. И. Яркин и др.). 1 янв. 1919 была об
разована БССР. КП(б)Б возглавила 
борьбу трудящихся Белоруссии против 
сил контрреволюции и интервентов в 
Гражд. войне, а после их разгрома —  
строительство социализма в БССР. 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
(БОЛЬШЕВИКОВ) УКРАИНЫ [КП(б)У]. 
С 90-х гг. на Украине создаются первые
с.-д. орг-ции, с 1898 — орг-ции РСДРП. 
После Февр. революции 1917 больше
вики Украины, руководствуясь решени
ями 7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б), повели борьбу за создание 
самостоят. большевист. opr-ций, за 
выход из о б ъ ед и нённ ы х  организаций  
РСДРП, против бурж. и мелкобурж. 
националистич. партий, за влияние на 
массы, против Ц е н т р а льн о й  р а д ы . В 
июле 1917 были образованы два обл. 
парт, объединения во главе с Ю го-Запад
ны м  о б ла ст ны м  ком ит ет ом  РСДРП(б) 
и обл. к-том РСДРП(б) Донецкого бас
сейна и Криворожского р-на [Д онецко
К риворож ского  бассейна о б ла ст н о й  
ко м и т ет  РСДРП(б)]. Выполняя реше
ния 6-го съезда РСДРП(б), к-ты возгла
вили работу по подготовке соц. револю
ции. После победы Окт. революции в 
центре России Юго-Зап. к-т 11(24) нояб. 
1917 обратился в ЦК РСДРП(б) с предло
жением об образовании единой краевой 
парт, орг-ции большевиков для борьбы 
за укрепление Сов. власти на Украине. 
Пленум ЦК РСДРП(б) 29 нояб. (12 дек.) 
поручил выработать окончат, решение 
бюро ЦК, к-рое признало необходимым 
создать внутри РСДРП(б) всеукр. парт, 
орг-цию. Созванный Юго-Зап. обл. 
к-том Краевой сьезд РСДРП(б) [др. 
назв. — Обл. съезд РСДРП(б) Юго-Зап. 
края, 1-я Всеукр. конференция больше
виков; Киев, 3—5 (16—18) дек. 1917] 
определил задачи борьбы за Сов. власть 
на Украине, провозгласил единую орг- 
цию— «РСДРП(б) — Социал-демократия 
Украины» и избрал её Гл. к-т: Е. Б. Бош,
А. Б. Горвиц, А. В. Гриневич, В. П. 
Затонский, И. Ю. Кулик и др. Гл. к-т не 
стал всеукр. парт, центром, т. к. нек-рые 
руководители Донецко-Криворожской и 
Юго-Зап. обл. орг-ций РСДРП(б) не 
сразу поняли необходимость создания 
Укр. сов. гос-ва, а отсюда — и потреб
ность объединения парт, сил в единую 
краевую орг-цию. 1-й Всеукр. съезд 
Советов Украины [Харьков, 11—12 (24—  
25) дек. 1917] провозгласил образование 
У краинской  со ц и а ли ст и ческо й  со вет 
ско й  р есп уб ли ки . Окончат, утверждение 
Сов. власти на Украине происходило в 
борьбе с Центр, радой, а с февр. 1918 —  
с герм, оккупантами. Таганрогское парт, 
совещание членов ЦИК Украины, укр.

парт, и сов. работников (19—20 апр. 
1918) приняло неправильное решение 
создать на Украине самостоят. партию, 
к-рая бы действовала независимо от 
РКП(б), избрало Оргбюро для созыва 
съезда парт, орг-ций УССР. Киевское 
нелегальное совещание подпольных 
большевист. орг-ций (26 мая 1918) 
избрало Врем, всеукр. парт, центр с 
такой же задачей, как и Оргбюро. Пле
нум ЦК РКП(б) 3 мая 1918, обсудив 
информацию о Таганрогском совещании, 
принял 2 резолюции: в 1-й, предназначен
ной для опубликования, ЦК в диплома
тии. целях, для снятия ответственности с 
РКП(б) за организацию борьбы против 
герм, оккупантов, согласился на создание 
особой Укр. компартии; во 2-й, неопуб
ликованной, ЦК указал, что КП(б)У 
фактически остаётся отрядом РКП(б).
1-й съезд КП(б)У (Москва, 5—12 июля 
1918; 212 дел. от 45 нелегальных парт, 
орг-ций, насчитывавших 4364 чл. партии) 
в острой борьбе против сепаратистских 
элементов завершил объединение боль
шевиков Украины в партию как состав
ную часть РКП(б), избрал ЦК: И. К. 
Амосов, А. С. Бубнов, А. И. Буценко, 
Ш. А. Грузман, В. П. Затонский, Л. И. 
Картвелишвили, Э. И. Квиринг, С. В. 
Косиор, И. М. Крейсберг, Ю. X. Лутови- 
нов, Г. Л. Пятаков, П. Л. Ровнер, Л. Л. 
Тарский, Р. Б. Фарбман, И. И. Шварц. 
Резолюция «О партии», определявшая 
неразрывную связь с РКП(б), по усло
виям момента не была опубл. КП(б)У 
возглавила борьбу трудящихся Украины 
против сил контрреволюции и интервен
тов, а после их разгрома — строитель
ство социализма в УССР. 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНО
СТРАННЫХ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН 
ТУРКЕСТАНА. Созд. в авг. 1918 в резуль
тате объединения групп иностр. комму
нистов, возникших после Окт. револю
ции среди военнопленных, находившихся 
в лагерях Ташкента, Самарканда, Чард
жоу и др. Являлась составной частью КП 
Туркестана (КПТ), входила в Ф едерацию  
и н о с т р а н ны х  групп  Р К П (б ). Первона
чально насчитывала 280 чл., к кон. 1918 
— 2200 чл., к кон. 1919 — 2530 чл.
1- я конференция состоялась в дек. 1918,
2- я — в марте 1919, 3-я — в окт. 1919. 
Крайком — Ф. Фаглер (пред.), С. Тейх- 
нер, М. Шпитцер и др., ЦО — газ. «Сво
бода народов» (на венг., нем., рум., чеш., 
серб., хорват, яз.). Орг-ция объединяла 
интернационалистов из европ. стран, 
участвовавших в борьбе за победу Сов. 
власти в Ср. Азии и в её хоз. развитии. В 
янв. 1920 представители иностр. комму
нистов вошли в крайком КПТ. Работу 
среди иностр. коммунистов возглавили 
нац. отделы агитации и пропаганды при 
местных к-тах КПТ под рук. нац. бюро 
при ЦК КПТ.
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ЛАТВИИ (КПЛ). Первые с.-д. орг-ции в 
Латвии возникли в 90-х гг. Осн. в 1904 
как Латыш, с.-д. рабочая партия. В 1906 
вошла в РСДРП под назв. С оциал-дем о
к р а т и я  Л а т ы ш ск о го  края , в 1917 пере
именована в С о циал-д ем ократ ию  Л а т 
ви и  (возглавившую борьбу за Сов. 
власть), с марта 1919 наз. КПЛ. Являлась
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правящей партией в Латв. соц. сов. 
республике. С 1920 в бурж. Латвии в 
подполье; как самостоят. партия входила 
в Коминтерн. С 1940 составная часть 
КПСС.
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ЛИТВЫ (КПЛ). Первые марксист, 
кружки в Литве возникли в 90-х гг. В 1896 
оформились С.-д. партия Литвы (СДПЛ) 
и Рабочий союз Литвы (РСЛ). В 1900 
РСЛ и часть лев. элементов СДПЛ вошли 
в Социал-демократию Королевства 
Польского и Литвы (СДКП и Л). Одно
временно в Литве действовали орг-ции 
РСДРП. В 1905 был образован Сев.-Зап. 
союз РСДРП, объединивший литов, и 
белорус, орг-ции РСДРП, с 1906 — Обл. 
союз РСДРП Литвы и Белоруссии. В 1-ю 
мир. войну эвакуиров. в Россию литов, 
рабочие, раньше состоявшие в СДПЛ, 
СДКП и Л., в литов, орг-циях РСДРП, 
образовали литов, группы при местных 
орг-циях большевиков [см. Националь
ные районы (секции) РСДРП(б) — 
РКП(б)]. Делегаты этих групп на 6-м 
съезде РСДРП(б) сообщили, что в их 
рядах ок. 2 тыс. чел. В сент. 1917 были 
созданы литов, секции РСДРП(б). 10(23) 
окт. 1917 ЦК РСДРП(б) утвердил Врем, 
центр, бюро литов, секций (пред. В. С. 
Мицкявичус-Капсукас), руководившее 
работой в России и на оккупиров. части 
Литвы. 1-я конференция литов, секций 
РСДРП(б) [Петроград, 5—8(18—21) янв. 
1918] избрала Центр, бюро литов, сек
ций. Первые ком. ячейки оформились 
весной 1918 в Вильно и на С. Литвы. В 
июле 1918 левое крыло СДПЛ, возму
щённое сотрудничеством лидеров СДПЛ 
с герм, оккупантами, на собрании в Виль
нюсе образовало рев. С.-д. рабочую пар
тию Литвы и Белоруссии (СДРПЛиБ). 
В авг. совещание чл. ЦК СДРПЛиБ и 
Центр, бюро литов, секций РКП(б) про
возгласило создание КП Литвы. В окт. 
1918 1-й съезд КПЛ завершил создание 
партии как составной части РКП(б), воз
главившей борьбу за установление Сов. 
власти и образование Литов, соц. сов. 
республики.

После падения Сов. власти в Литве в 
1920 КПЛ выделилась в самостоят. 
партию, работала в подполье, с 1921 
являлась секцией Коминтерна. С 1940 — 
составная часть КПСС. 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОВЁТСКОГО СОк)ЗА (КПСС), поли- 
тич. авангард сов. народа, объединя
ющий на добровольных началах передо
вую, наиболее сознательную часть рабо
чего класса, колх. крестьянства и интел
лигенции СССР. Была осн. В. И. Лени
ным как передовой отряд рабочего клас
са. См. Российская социал-демократи
ческая рабочая партия (большевиков). 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ТУР
КЕСТАНА (КПТ). Самостоят. болыие- 
вист. орг-ции в Туркестане начали созда
ваться в окт. 1917 — янв. 1918. 22 дек. 
1917 (4 янв. 1918) был избран Ташкент
ский к-т РСДРП(б), выполнявший функ
ции краевого парт, центра. После обра
зования Туркестанской советской рес
публики (30 апр. 1918) 1-й краевой съезд 
болыпевист. орг-ций (Ташкент, 17—25

июня 1918; представлял св.. 2 тыс. чл. 
партии) образовал КПТ как составную 
часть РКП(б) и нацелил партию на 
борьбу с внутр. и внеш. контрреволюци
ей, на проведение соц. преобразований; 
избрал ЦК КПТ (на правах краевого к- 
та) из 11 чел. (И. О. Тоболин — пред.,
В. Д. Вотинцев, П. А. Ермолов, А. Ф. 
Солькин, Н. И. Ходжаев и др.). В КПТ 
входили секции иностр. рабочих, образо
вавшие в авг. 1918 Коммунистическую 
партию иностранных рабочих и кре
стьян Туркестана. К кон. 1918 КПТ 
выросла за счёт пролетариата и дехкан- 
ства. На 2-м съезде КПТ (дек. 1918) при
сутствовало 180 дел. от более чем 70 гор., 
уездных и волостных к-тов и ок. 100 сел. 
ячеек, объединявших 16— 18 тыс. комму
нистов; более 45% дел. — представители 
местных национальностей. В деятельно
сти КПТ имели место отд. ошибки [по
пытки обособить КПТ от РКП(б), а Тур- 
кест. АССР — от РСФСР, и наоборот — 
стремление опираться только на рус. чле
нов партии, на представителей рус. про
летариата], но благодаря! своеврем. 
помощи ЦК РКП(б) они исправлялись.

Коммунисты возглавили борьбу трудя
щихся Ср. Азии против сил контррево
люции и интервентов в Гражд. войне, а 
после их разгрома — строительство 
социализма в Сов. соц. республиках Ср. 
Азии.
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ЭСТОНИИ (КПЭ). Первые с.-д. орг-ции в 
Эстонии возникли в 90-х гг., с 1898 созда
ются орг-ции РСДРП. После Февр. рево
люции 1917 задачу создания общеэст. 
болыпевист. орг-ции взял на себя Ревель
ский к-т РСДРП(б). Всеэст. болыпевист. 
центром стала его газ. «Кийр» («Луч»),
1-я Сев.-Балт. обл. конференция 
РСДРП(б) [Ревель, 16— 17(29—30) апр. 
1917] избрала Северо-Балтийский 
областной комитет РСДРП(б). 2-я 
Сев.-Балт. обл. конференция РСДРП(б) 
[Ревель, 13 и 16 (26 и 29) авг. 1917] пере
именовала обл. к-т в Эстляндский обл. 
к-т, избрала Эстляндское областное 
бюро РСДРП(б), возглавившее борьбу с 
корниловщиной, большевизацию Сове
тов и солд. масс Сев. фронта, подготовку 
и проведение соц. революции. После 
оккупации Эстонии герм, войсками 
(февр. 1918) подпольем руководило 
Врем, бюро (с мая 1918 — ЦК) эст. сек
ций РКП(б) [см. Национальные районы 
(секции) РСДРП(б) — РКП(б)]. На неле
гальной конференции представителей 17 
крупнейших болыпевист. орг-ций Эсто
нии (Таллин, 16 нояб. 1918) избран Эст
ляндский ЦК Ком. партии (пред. В. Э. 
Кингисепп). 29 нояб. 1918 Врем, ревком 
Эстонии [создан ЦК Эст. секций РКП(б) 
15 нояб. 1918] провозгласил образование 
Эстляндской трудовой коммуны. После 
падения Сов. власти в Эстонии (февр.
1919) большевики вели работу в под
полье. 22 июня 1920 Политбюро 
ЦК РКП(б) обсудило предложение Эст- 
ляндского ЦК КП об образовании само
стоят. партии. В ноябре 1920 на 1-м 
съезде партия приняла назв. КПЭ, явля
лась секцией Коминтерна. С 1940 состав
ная часть КПСС. Под рук. коммунистов 
трудящиеся Эстонии добились восстанов

ления Сов. власти в 1940, вступили на 
путь соц. строительства.
КОММУНЫ, одна из форм с.-х. произ
водств. кооперации, возникшая в первые 
месяцы после Окт. революции. В К. 
обобществлялись все средства произ-ва и 
землепользование. Потребление чл. К. и 
их бытовое обслуживание базировалось 
на обществ, х-ве. Распределение было 
уравнительным (по едокам). Чл. К. не 
имели личного (подсобного) х-ва. К. воз
никали гл. обр. на быв. помещ. и мона
стырских землях. Первые коллективные 
х-ва в деревне, в т. ч. К., артели, т-ва по 
совместной обработке земли появились в 
нояб. 1917. В дек. в Петрогр., Новгород
ской, Моек, и др. губ. их насчитывалось 
ок. 50. Первоначально преобладающей 
формой были К. (с осени 1918 — артели). 
В янв. 1918 в Петрограде образовано пер
вое «Рос. об-во землеробов-коммуни- 
стов», к-рое организовало ряд К. из рабо
чих в центр, р-нах Европ. России, а также 
в Казахстане и Сибири. Пред, правления 
был рабочий П. С. Гуриненко. 18 марта 
чл. первой К. (200 семей, св. 1000 чел.) во 
гл. с рабочим большевиком А. Кпимке- 
вичем выехали в Семипалатинск. В. И. 
Ленин поддержал почин петрогр. рабо
чих о создании переселенч. с.-х. К. 
силами рабочих. В сер. 1918 в Петро
граде на Семянниковском судостроит.
з-де осн. Об-во землеробов-коммунистов 
во гл. с большевиком А. Петровым. Оно 
создало несколько переселенч. К. В мае 
1918 организовано в Наркомземе спец. 
Бюро К. 2 июля Совнарком ассигновал 
10 млн. руб. на мероприятия по организа
ции К. и на выдачу им ссуд. 21 июля Нар- 
комзем опубл. примерный Устав трудо
вой земледельч. К. 3 авг. Совнарком 
выделил 50 млн. руб. на нужды зем. орга
нов и на организацию К. Особенно 
интенсивно К. образовывались в период 
создания комбедов. В нояб. 1918 Совнар
ком учредил особый фонд для развития с. 
х-ва и его коллективных форм. К кон. 
1918 насчитывалось 2960 коллективных 
х-в разл. типов, в т. ч. 1361 К. Организа
торами первых К. и их участниками были 
индустр. рабочие, батраки, крестьяне- 
бедняки, интеллигенция. Широкое уча
стие рабочих в первых преобразованиях 
деревни было важным фактором, 
направляющим крестьянство по новому 
пути. К. были первым опытом организа
ции соц. х-ва. Они прокладывали дорогу 
колх. движению, развернувшемуся в 
конце 20-х — нач. 30-х гг. Впоследствии 
К. преобразованы в колхозы. 
КОМОРСЁВ ( К - т  о б ъ е д и н ё н 
н ы х  о р г - ц и й  С е в .  ф р о н т а ) .  
Образован на Съезде представителей 
арм. и тыловых орг-ций Сев. фронта 
[Псков, 22—25 апр. (5—8 мая) 1917]. В 
условиях, когда в армиях сложились свои 
солд. орг-ции (Искосол в 12-й и арм- 
исполком в 5-й), не желавшие посту
питься самостоятельностью, права К. 
были ограничены. Он должен был «под
держивать связь между объединивши
мися орг-циями» (арм. к-тами и к-том 
Сев.-Зап. области), представлять перед 
главнокоманд. нужды фронта и контро
лировать учреждения и управления, 
обслуживающие фронт. К. не имел
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постоянного аппарата и не играл замет
ной роли. Прекратил существование в 
нояб. 1917, когда на 1-м съезде солд. деп. 
Сев. фронта был избран исполком Сев. 
фронта (Искомсев).
«КОМПАНИЯ», ф-ка Т-ва Иваново-Воз
несенской ткацкой мануфактуры (ныне 
ф-ка им. С. И. Балашова в Иванове). 
Осн. в 1867. В 1917 — св. 4 тыс. рабочих. 
Орг-цию РСДРП(б) ф-ки возгл. А. Ф. 
Балдин и А. Ф. Тарасов — деп. Иваново- 
Вознесенского Совета. После Февр. 
революции создан фабком во гл. с боль
шевиком И. Горбуновым. С кон. мая по 
решению общего собрания рабочих на 
ф-ке впервые в Иваново-Вознесенске 
организовано рабочее управление. В ста
чечный к-т во время всеобщей стачки 
текстильщиков Иваново-Кинешемского 
р-на вошли И. Колесов, М. Монахов,
А. Грачёв и др. Опираясь на рабочих 
города, в т. ч. ф-ки «К.», Совет факти
чески взял в свои руки власть в городе 
ещё до Окт. революции. 25 окт. (7 нояб.) 
рабочие ф-ки участвовали в окончат, 
установлении Сов. власти в Иваново- 
Вознесенске.
КОМПРОМИССЫ п о л и т и ч е с к и е ,  
тактич. метод, заключающийся в фор
мальном или неоформленном соглаше
нии политич. партий или групп на базе 
взаимных уступок для достижения к.-л. 
ближайшей цели. «Компромиссом назы
вается в политике уступка некоторых 
требований, отказ от части своих требо
ваний в силу соглашения с другой парти
ей» (Л е н и н В. И., ПСС, т. 34, с. 133). 
Отрицая сектантский лозунг «Никаких 
компромиссов!», марксизм-ленинизм 
отличает допустимые К. от недопусти
мых, связанных с уступками в принципах, 
с предательством коренных интересов 
пролетариата. «Задача истинно револю
ционной партии не в том, чтобы провоз
гласить невозможным отказ от всяких 
компромиссов, а в том, чтобы через все 
компромиссы, поскольку они неизбеж
ны, уметь провести верность своим прин
ципам, своему классу, своей революцион
ной задаче, своему делу подготовки рево
люции и воспитания масс народа к победе 
в революции» (там же). Мера уступок в 
К. определяется каждый раз конкретно, 
в зависимости от обстановки, соотноше
ния сил борющихся классов и политич. 
искусства партии. Формы К.: блок, коа
лиция, соглашение, выступление с сов
местными требованиями, поддержка 
к.-л. партии, группы или лица в определ. 
вопросе, совместное проведение поли
тич. кампании, выдвижение общих кан
дидатур или поддержка кандидатур др. 
партий на выборах и т. д. Метод К. 
широко применяется ком. партиями. 
«... Вся история большевизма, и до и 
после Октябрьской революции, полна 
случаями лавирования, соглашательства, 
компромиссов с другими и в том числе с 
буржуазными партиями» (там же, т. 41,
с. 54).

В 1917 предложениями К. были выдви
жение в А прельских т езисах В. И. 
Ленина лозунга «Вся власть Советам!», 
означавшего в условиях двоевласт ия  
переход всей власти к данным, эсеро- 
меньшевист. Советам, и возвращение к

нему в нач. сент. в статье Ленина «О ком
промиссах» после разгрома корниловщ и
ны; участие большевиков с технич. и 
информац. целями в организованном в 
авг. эсеро-меньше вист. ВЦИК т. н. Нар. 
к-те борьбы с контрреволюцией; перего
воры в дек. 1917 ВСНХ с директором 
треста Сормово — Коломна А. П. 
Мещерским о создании на его базе гос.- 
капиталистич. предприятия; попытка 
Всерос. союза металлистов заключить 
коллективный договор со Всерос. 
союзом обществ заводчиков и фабрикан
тов в янв. 1918, переговоры с ним о пере
воде металлич. пром-сти Петрограда на 
коммерч. судостроение и др. К. было 
сотрудничество большевиков с межрай- 
онцами в марте—июле 1917; включение 
полностью положений эсеровского «Кре
стьянского наказа о земле» в ленинский 
Д екрет  о земле; блок с лев. эсерами и 
включение их в состав СНК; договор 
ВСНХ и профсоюза кожевников с 
кожев. синдикатом о смешанном управ
лении отраслью; заключение Б рест 
ского  мира и др.

Примером предложения недопусти
мого К. было согласие Л. Б. Каменева, 
Г. Е. Зиновьева, А. И. Рыкова, А. Г. 
Шляпникова и др. с Викжелем о создании 
«одн ородного  социалист ического прави
т ельст ва».
КОМУЧ, см. Комит ет  членов У чреди
т ельного собрания.
КОН Феликс Яковлевич (1864— 1941), 
деятель польск., рос. и междунар. рев. 
движения. Чл. польск. партии «Пролета
риат» 1-й с 1882. С 1884 на каторге и на 
поселении в Сиби
ри. С 1904 один из 
рук. лев. крыла 
Польской соц. 
партии (ППС), с 
1906 — ППС-леви- 
цы. Участник Ре
волюции 1905—07, 
в нояб. 1905 рабо
тал в Петерб.
Совете рабочих 
деп. С 1907 в эми
грации, интерна
ционалист. С мая 
1917 в Петрограде, 
чл. ЦИК ППС-левицы в России и чл. 
секретариата меньшевиков-интернацио- 
налистов. В 1917—18 активный участник 
борьбы за Советскую власть на Украине; 
комиссар по польским делам в Харькове. 
С 1918 чл. РКП(б), с зачётом партстажа с
1906. Чл. Компартии Польши с момента 
её образования (дек. 1918). В 1919 чл. 
коллегии Наркомата иностр. дел УССР, 
на руководящей парт, работе. В июле — 
авг. 1920 в Белостоке чл. Польск. врем, 
рев. к-та. В 1921 — секр. ЦК КП(б)У. В 
1922—23 секр. ИККИ, в 1924—35 чл. 
Интернац. контрольной комиссии, в
1927—35 зам. её пред. Один из организа
торов (1922) и деятелей Междунар. 
орг-ции помощи борцам революции. С 
1925 ред. ряда газет и журналов. В 1931— 
33 пред. Всесоюзного к-та радиовеща
ния. Был чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
КОНЁНКОВ Сергей Тимофеевич (1874— 
1971), скульптор, действит. чл. АХ СССР 
(1954), нар. художник СССР (1958),

Герой Соц. Труда (1964). Участвовал в 
рев. событиях 1905 в Москве, выполнил 
неск. портретов участников революции: 
«Рабочий-боевик 1905 года Иван Чур
кин» (мрамор, 1905, Музей Революции 
СССР, Москва) и др. Окт. революцию 
встретил восторженно. После установле
ния Сов. власти в Москве организовал 
выставку своих работ, на к-рую были 
приглашены рабочие с Пресни. В апр. 
1918 вошёл в состав Коллегии по делам 
изобразит, иск-в при Моссовете, был 
пред, профсоюза моек, скульпторов. К. 
принимал участие в осуществлении 
ленинского плана м онумент альной про
паганды ; 17 июля 1918 выступал по этому 
вопросу на заседании СНК. Для Крем
лёвской стены в 1918 исполнил мемо
риальную доску «Павшим в борьбе за 
мир и братство народов» (цв. цемент, 
ныне в Рус. музее, Ленинград), в откры
тии к-рой участвовал В. И. Ленин; ряд 
произв. посвятил образу основателя Сов. 
гос-ва.
КОНОВАЛОВ Александр Иванович 
(1875—1948), контррев. деятель, один из 
организаторов и лидер «прогрессист ов», 
с авг. 1917 кадет, фабрикант. Чл. Совета 
съездов представителей пром-сти и тор
говли, один из основателей (1917) Все
рос. союза торговли и пром-сти в 
Москве. Деп. и первоначально товарищ 
пред. 4-й Гос. думы. В 1915—17 зам. 
пред. Центр, воен.-пром. к-та (ЦВПК). В
1-м и 3-м составах бурж. Врем, пр-ва 
министр торговли и пром-сти, в 3-м коа- 
лиц. пр-ве, кроме того, зам. А. Ф. Керен
ского. Вместе с др. членами Врем, пр-ва 
был арестован в ночь на 26 окт. (8 нояб.) 
1917 в Зимнем дворце. После освобожде
ния — белоэмигрант.
КОНОТбПСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРбЖ- 
НЫЕ МАСТЕРСКИЕ К и е в о - В о р о 
н е ж с к о й  ж. д. (ныне Локомотиво
вагоноремонтный з-д). Осн. в 1868. В 
1917 — ок. 2,9 тыс. рабочих. В марте в 
орг-ции РСДРП(б) насчитывалось св. 150 
чл. Уже 9(22) марта в К. ж. м. введён
8-час. рабочий день, успешно шла борьба 
за улучшение условий труда, за контроль 
над произ-вом; в сент. рабочие провели
4-дневную забастовку. Большевики К. ж. 
м. вели большую работу в Конотопе: тех
ник П. И. Новиков возгл. гор. орг-цию 
РСДРП(б), И. М. Марута в сент. 1917 
стал пред. Гор. совета. Рабочие мастер
ских составляли большинство гор. Кр. 
Гвардии, насчитывавшей св. 500 чел. 
(создана в авг.), и активно участвовали в 
борьбе с войсками Центр, рады, с эсе
рами и меньшевиками за установление 
Сов. власти в Конотопе. 
КОНСТАНТЙНОВСКИЙ ЗАВбД ано
нимного об-ва Донецкого стек, и химич.
з-дов в Екатеринослав. губ. (ныне з-д сте
клоизделий в г. Константиновке Доне
цкой обл.). Осн. в 1895. В 1913 — ок. 
2 тыс. рабочих. Большевики з-да входили 
в объединённую гор. с.-д. орг-цию. В 
июне образован самостоят. к-т 
РСДРП(б), в орг-ции — 250 чл. К окт. 
оформилась болыиевист. ячейка на з-де. 
По инициативе большевиков на з-де 
одной из первых в р-не организовалась 
ячейка Союза соц. рабочей молодёжи. 
Завком при поддержке профсоюза Кон-
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стантинов. р-на (созд. в мае) боролся за 
контроль над произ-вом, против закры
тия з-да и локаута. В окт. ревком во гл. с 
большевиком Я. П. Якусевичем присту
пил к формированию Кр. Гвардии (500 
чл., командиры А. Реутов, П. Иванов). 
Рабочие взяли в свои руки управление 
произ-вом, создали общую для 3 стек, 
з-дов контрольную комиссию. Кр. Гвар
дия з-да (созд. в дек.) вместе с красно
гвардейцами Дружковки и Краматорска 
участвовала в установлении Сов. власти в 
Константиновке, в разгроме войск 
Центр, рады в янв. 1918. 
КОНСТИТУЦИбННО-ДЕМОКРАТЙЧЕС- 
КАЯ ПАРТИЯ, см. К адет ы . 
КОНСТИТУЦИЯ РСФСР 19 18, первая в 
истории конституция соц. гос-ва. Реше
ние о подготовке первой сов. К. принято

на 3-м Всерос. съезде Советов в янв. 
1918. 1 апр. 1918 ВЦИК по рекомендации 
ЦК РКП(б) создал комиссию в составе 
представителей от ком. фракции ВЦИК 
(Я. М. Свердлов — пред., М. Н. Покров
ский, И. В. Сталин), от фракции лев. эсе
ров (Д. А. Магеровскйй, А. А. Шрей
дер), от максималистов (А. И. Бердников 
с правом совещат. голоса), а также от 
наркоматов: по делам национальностей 
(В. А. Аванесов), юстиции (М. А. Рейс- 
нер), финансов (Д. П. Боголепов), по 
воен. делам (Э. М. Склянский), внутр. 
дел (М. И. Лацис) и ВСНХ (Н. И. Буха
рин). В обстановке резкой борьбы 
комиссия отвергла проекты К ., выдвину
тые представителями мелкобуржуазных 
партий, как противоречившие основным 
ленинским принципам совет ского го су

дарст венного ст роит ельст ва , которые 
воплощены в декретах 2-го Всероссий
ского съезда Советов, Декларации  
прав народов России, Д екларации прав 
т рудящ егося  и эксплуат ируем ого наро
да, декретах ВЦИК и СНК первых меся
цев Сов. власти. Конституц. комиссия 
утвердила большевист. проект К. 
РСФСР. Решающую роль в подготовке 
К. сыграл В. И. Ленин, к-рый разрабо
тал, дополнил и исправил ряд осн. глав и 
статей К. По его предложению 1-й раз
дел К. составила Декларация прав трудя
щегося и эксплуатируемого народа. 3 
июля 1918 спец, комиссия ЦК РКП(б) на 
заседании под председательством Ленина 
приняла (с дополнениями и поправками) 
проект К., подготовленный конституц. 
комиссией ВЦИК. 10 июля 1918 5-й Все
рос. съезд Советов единогласно утвердил 
К. РСФСР. 19 июля 1918 К. была опубл. 
в «Известиях ВЦИК». Она законода
тельно закрепила завоевания Окт. рево
люции — диктатуру пролетариата в 
форме Республики Советов, союз рабо
чего класса с трудовым крестьянством, 
переход осн. средств произ-ва в собствен
ность народа, равноправие наций, феде
рацию как форму устройства, наиболее 
приемлемую для многонац. гос-ва, про
лет. интернационализм, осн. свободы и 
права трудящихся. К. провозглашала: 
«Не трудящийся, да не ест»; предостав
ляла почётное право защищать револю
цию с оружием в руках только трудящим
ся; в ней было записано об отделении 
церкви от гос-ва, школы от церкви и др. 
Ленин указывал, что «в мире не бывало 
таких конституций, как наша. В ней запи
сан опыт борьбы и организации проле
тарских масс против эксплуататоров и 
внутри страны, и во всем мире» (ПСС, т. 
37, с. 147). К. чётко определяла цель Сов. 
гос-ва — «...уничтожение всякой экс
плуатации человека человеком, полное 
устранение деления общества на клас
сы..., установление социалистической 
организации общества...» (ст. 3). Вся 
власть в стране в центре и на местах, 
говорилось в К., принадлежит Советам 
рабочих, солд. и крест, деп.

Высш. органом гос. власти РСФСР 
являлся Всерос. съезд Советов, высш. 
законодат., распорядит. и контролиру
ющим органом между съездами — 
ВЦИК, к-рый образовывал пр-во Респуб
лики — СНК. Органы Сов. власти на 
местах — обл., губ. (окружные), уездные 
(районные), волостные съезды Советов, 
гор. и сел. Советы и их исполкомы. Вся 
система органов гос. власти строилась на 
основе принципа демократии, централиз
ма. К. 1918 — самая демократия, из всех 
существовавших конституций. Она не 
только провозгласила, но и гарантиро
вала свободу союзов, собраний, совести, 
печати и др. права, равноправие граждан 
независимо от их нац. и расовой принад
лежности. Свобода печати была гаранти
рована предоставлением трудящимся 
всех техцич. средств для издания газет, 
книг; свобода собраний — предоставле
нием в распоряжение трудящихся поме
щений для их проведения; свобода орг- 
ций — наличием политич. и экономия, 
власти в руках пролетариата.
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Сов. К. носила открыто клас. харак
тер. В условиях ожесточ. сопротивления 
свергнутых классов К. устанавливала 
ограничения в правах для нетрудящихся 
групп населения. Право избирать и быть 
избранными в Советы предоставлялось 
по достижении 18 лет — рабочим, служа
щим, солдатам, крестьянам и казакам, 
«не пользующимся наемным трудом с 
целью извлечения прибыли». Эксплуата
торские элементы, составлявшие не 
более 2—3% взрослого населения, были 
лишены избират. прав. Сов. гос-во пре
дусматривало «... распространение совет
ской конституции, п о  м е р е  прекра
щения сопротивления эксплуататоров, на 
в с е  население» (там же, т. 36, с. 73). 
Врем, характер имели и преимущества 
рабочего класса в избират. праве по срав
нению с крестьянством в нормах предста
вительства при выборах в Советы и на 
съезды Советов, а также многостепен
ность выборов (непосредственно населе
нием избирались только гор. и сел. Сове
ты). К. содержала положение о праве 
избирателей отзывать из Советов деп., 
не оправдавших их доверия. К. РСФСР 
явилась образцом для первых конститу
ций др. сов. республик, возникших на 
терр. быв. Рос. империи. 
«КОНТИНЕНТАЛЬ», гостиница в Москве 
в Охотном ряду (ныне просп. Маркса), 
в Окт. дни — один из опорных пунктов 
белогвардейцев на подступах к Гор. думе, 
«М ет рополю »  и К рем лю  М осковскому. 
Бои за гостиницу разгорелись 31 окт. — 1 
нояб. (13—14 нояб.), после перехода в 
руки рев. войск Малого театра и гости
ницы «Националь». Захват «К.» 1(14) 
нояб. способствовал успешному штурму 
«Метрополя». Здание не сохранилось.

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ в
19 17, разные периодич. издания, отра
жавшие интересы капиталистов, поме
щиков и мелкобурж. соглашателей. Наи
более влият. бурж. изд-ва концентриро
вались в Петрограде и Москве. К. п. 
выходила более чем в 180 городах. 
Бурж.-помещ. печать располагала мощ
ной материально-производств. базой, 
имела до Окт. революции громадное 
преобладание по числу изданий (св. 150 
газ., св. 400 журн. в Петрограде, ок. 100 
газ. и св. 270 журн. в Москве) и тиражам 
(до 800 тыс. экз.) над Б ольш евист ской  
печатью. После Февр. революции 1917 
откровенно монархии, газеты были 
закрыты. Интересы либерально-монар- 
хич. буржуазии (прогрессистов) выра
жала газ. «Утро России» (М., изд. П. П. 
Рябушинский). Осн. изданиями кадетов и 
близких к ним групп были: газ. «Речь»  
(П.), «Русские ведомост и»  (М.), журн. 
«Русская мысль» (М.—П., ред.-изд. П. Б. 
Струве), газ. «Южный край» (Харьков) и 
др. Органами торг.-пром. и чиновничье - 
бюрократич. кругов были газеты: «Но
вое время» (П.), «Биржевые ведомости» 
(П.), «Русское сл о во» (М.), «Русская  
воля»  (П.), «Финансовая газета» (П.). 
Большими тиражами издавались газеты 
бульварного типа: «Копейка», «Малень
кая газета» (П.), «Вечернее время» (П.). 
Большинство эсеро-меныпевист. газет 
стало выходить после Февр. революции, 
а с сер. 1917, когда партии эсеров и мень
шевиков открыто перешли в лагерь кон
трреволюции и получили финанс. 
поддержку буржуазии, их издат. дела зна
чительно улучшились. Накануне Окт. 
революции они имели св. 150 газ. Эсеры 
издавали газеты: «Дело народа»  (П.), 
«В оля народа» (П.), «Знамя т руда»  (П., 
с № 105 ЦО партии левы х эсер о в), «Воля 
народа» (Киев), «Знамя труда» (Тифлис), 
«Голос труда» (Казань) и другие. Мень
шевики выпускали «Р абочую  газет у»  
(П.), «День» (П.), «Единство» (П., изд. 
Г. В. Плеханов), «Новая жизнь» (П.—М.). 
Меньшевики имели свои издания почти 
во всех крупных городах.

В первые же дни Окт. революции 
бурж. печать выступила идейным вдох
новителем контрреволюции. Петрогр. 
ВРК вынужден был закрыть св. 20 откро
венно враждебных газет («Речь», «Новое 
время», «Биржевые ведомости», «Вечер
нее время», «Русское слово», «Утро Рос
сии» и др.). Однако мн. из них продол
жали выходить под др. названиями. 
Редакции бурж. прессы выступали не 
только как органы идейной борьбы, но и 
как центры организации и сплочения сил 
контрреволюции. Они создавали фонды 
помощи саботажникам, использовали 
печать для тайной связи. Отношение 
болыневист. партии к К. п. было опреде
лено в Д екрет е о печати [27 окт. (9 
нояб.)]. Сов. гос-во конфисковало или 
ограничило деятельность ряда типогра
фий, принадлежавших антисов. изд-вам, 
ввело гос. монополию на объявления 
[7(20) нояб. 1917], лишившую К. п. 
одного из важнейших финанс. источни
ков. Для усиления контроля за К. п. 
постановлением Наркомата юстиции 
[18(31) дек. 1917] были созданы рев. три

буналы печати. В первые месяцы осн. 
удар наносился по наиболее реакц. анти
сов. изданиям. Весной — летом 1918, 
когда меньшевики и эсеры развернули 
контррев. кампанию, Сов. гос-во начало 
массовую ликвидацию бурж. и мелко
бурж. газет, к-рая в июле—авг. в осн. 
была завершена. К сент. 1918 было 
закрыто св. 460 газет. Нек-рые органы 
бурж. прессы самоликвидировались, 
потеряв читателей. Значит, часть пред
ставителей К. п. пополнила ряды белой 
эмиграции.
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ, регрессивный 
обществ, процесс, выступающий как пря
мая противоположность револю ци и; 
реакция свергнутых (свергаемых) клас
сов на социальную революцию, направ
ленная на сохранение или реставрацию 
отжившего обществ, или гос. строя. 
Господств, классы никогда добровольно 
своей власти не отдают. Чем глубже по 
своим преобразованиям революция, тем 
сильнее противодействие ей со стороны 
контрреволюции. Если К. берёт верх — 
революция терпит поражение (напр., в 
1905—07). И наоборот — разгром гл. 
контррев. сил венчает победу революции 
(окт.—нояб. 1917).

К. проявляется в разл. формах: 
вооруж. сопротивление (в ходе установ
ления Сов. власти в Москве и др.), 
мятежи (Керенского—Краснова, юнкер
ские, Каледина и др.), заговоры, сабо
таж, диверсии, подготовляемые неле
гальными орг-циями («Национальный 
центр», «Правый центр», Локкарта заго
вор и др.), иностр. интервенция и Гра
ж данская война. Социальная основа 
К. — эксплуататорские классы, утрачи
вающие власть и привилегии. Они — 
организаторы К. Эти классы малочи
сленны и, чтобы противостоять револю
ции, нуждаются в более широкой 
социальной базе. Поэтому первая цель 
К. — внести раскол в ряды сторонников 
революции, привлечь на свою сторону 
политически отсталые слои населения, 
натравить их на рев. авангард. Социаль
ной почвой контррев. настроений слу
жит, как правило, колеблющаяся между 
революцией и К. мелкая буржуазия. 
Силу К. придают на первых порах сохра
няющийся у буржуазии перев.ес в богат
стве, знаниях, в опыте организации и 
управления экономикой, воен. деле, а 
главное — экспорт К ., поддержка между- 
нар. реакции. К. использует также 
ошибки рев. классов и партий, особенно 
левацкие действия, вызывающие колеба
ния в мелкобурж. среде. Победа над К. 
обеспечивается своевр. ликвидацией её 
очагов, глубокими рев. преобразовани
ями (национализация земли, банков, 
пром-сти и др.).

Бурж. идеологи утверждают, что вся
кая революция неизбежно перерастает в 
К. и заканчивается реставрацией старых 
порядков. Попятное движение харак
терно для бурж. революций, т. к. в них 
буржуазия как руководящая сила ис
пользует нар. массы лишь для утвержде
ния своего господства, после чего пере
ходит в наступление против рев. сил, и 
начинается полоса К.
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В. И. Ленин отмечал реальную опас

ность К. и после завоевания рабочим 
классом политич. власти, особенно в 
странах с большим удельным весом мел- 
кобурж. населения. Если мы, говорил 
Ленин, не победим мелкобурж.-анархии, 
стихию, то «...скатимся назад, как фран
цузская революция» (ПСС, т. 43, с. 141). 
К. исторически обречена, т. к. она про
тивостоит объективной необходимости 
социального прогресса, но она способна 
затормозить обществ, развитие. 
КООПЕРАЦИЯ, совокупность органи
зационно оформленных самодеят. добро
вольных объединений взаимопомощи 
рабочих, мелких производителей, в т. ч. 
крестьян, служащих для достижения 
общих целей в разл. областях экономии, 
деятельности. Накануне Февр. револю
ции 1917 сложились осн. виды К.: коопе
рация р абоч ая , кооперация п ром ы сло
вая, кооперация пот ребит ельская  и др. 
К. делились по терр. признаку: гор. и 
сел., а также по отраслям деятельности. 
Средства К. формировались из паевых и 
чл. взносов, прибыли от хоз. деятельно
сти. Высш. орган К. — общее собрание. 
На 1 янв. 1917 в России было 63 тыс. всех 
видов кооперативов, к-рые объединяли 
24 млн. чел. К. была в осн. деревенской. 
Сел. К. обслуживала 94 млн. чел., или 
82,5% сел. нас. После Февр. революции 
К. активно включилась в политич. 
жизнь. Её лидеры (С. В. Бернштейн- 
Коган, Н. П. Гибнер, С. О. Ежов, В. Н. 
Зельгейм, П. Н. Колокольников, Е. О. 
Ленская, С. Л. Маслов, С. Н. Прокопо
вич, А. В. Чаянов и др.) поддерживали 
бурж. Врем, пр-во, о чём свидетельство
вали решения всерос. съезда К. [25—28 
марта (7—10 апр.) 1917, Москва], вошли 
в его органы, образовали Совет всерос. 
кооп. съездов, участвовали в работе 
Демократии, совещания, выступили с 
самостоят. списком на выборах в Учре
дит. собрание.

Победа Окт. революции создала усло
вия для превращения К. из придатка 
капитализма в орудие соц. преобразова
ния общества. Лидеры К. стали на путь 
саботажа и контрреволюции. Призывая 
на словах к объединению всех демокра
тии. сил для борьбы с разрухой и надви
гавшимся голодом, они на деле усили
вали п родовольст вен ны й кризис. 1-й 
Всерос. кооп. съезд (февр. 1918) принял 
резолюцию с требованием немедленного 
сложения власти СНК и возобновления 
работы Учредит, собрания. Политика 
верхов К. встретила сопротивление ср. и 
низшего звеньев кооп. аппарата.

Из-за слабости собственного загото
вит. и распределит, аппарата Сов. власть 
в апр. 1918 вынуждена была заключить 
компромисс с К., к-рый был закреплён 
декретом В ЦИК и СНК 11 апр. 1918 «О 
потребит, кооп. орг-циях». К. привлека
лась к закупкам и заготовкам продуктов, 
их распределению среди населения. 
Одновременно этим шагом обеспечива
лась наиболее безболезненная реоргани
зация К.

РКП(б) внедряла в руководящие 
органы К., гл. обр. через К. рабочую, 
своих представителей. К. рабочая, хотя и 
не занимала откровенно враждебной

позиции к Сов. власти, находилась под 
влиянием меньшевиков. Лишь на своём 
3-м съезде (дек. 1918) она полностью 
стала на путь сотрудничества с Сов. вла
стью и проведения политики РКП(б) в 
области хоз. вопросов. Этому способ
ствовало избрание во Всерос. совет рабо
чей К. большевиков В. П. Милютина,
В. П. Ногина, И. И. Скворцова-Степано
ва, М. И. Фрумкина и др. Опираясь на 
рабочую К., РКП(б) добилась руководя
щего положения во всех видах К. Окон
чат. приобщение К. к соц. строитель
ству, изменение её социально-экономич. 
сущности произошло в 20-е гг. Теоретич. 
обоснование преобразующих функций К. 
дано в ленинском кооп. плане. 
КООПЕРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ, 
наиболее развитая форма кооперации. В 
1917 на 35 тыс. потребит, об-в приходи
лось 35% общего товарооборота страны, 
они объединяли 11,5 млн. чл.; 88,9% 
об-в — сел. К. п.; она располагала раз
ветвлённым налаженным аппаратом, 
материальной базой, собств. произ-вом. 
Сов. власть весной 1918 привлекла К. п. к 
заготовит, и гл. обр. к распределит, 
работе. К. п. сыграла важную роль в 
вытеснении из товарооборота частного 
капитала, в создании аппарата сов. тор
говли. Декрет СНК от 27 янв. 1920 «Об 
объединении всех видов кооперации» 
превратил К. п. в распределит, аппарат 
Н аркомат а продовольст вия. 
КООПЕРАЦИЯ ПРОМЫСЛОВАЯ, вид  
кооперации , объединяющий мелких 
ремесленников и кустарей. В России ими 
производилась подавляющая часть про
дукции ряда отраслей (обувная, бондар
ная, валяльно-войлочная, шорная и др.). 
К окт. 1917 насчитывалось 700 артелей. 
КООПЕРАЦИЯ РАБОЧАЯ, вид коопера
ции потребительской, до 1917 одна из 
форм легальных орг-ций пром. пролета
риата. После Февр. революции К. р. 
выделилась из общегражд. кооперации в 
самостоят. орг-цию со своим центром — 
Моек, центр, рабочим кооперативом 
(МЦРК). После Окт. революции в К. р. 
сохранялось влияние меньшевиков. В 
окт. 1918 при ЦК РКП(б) созд. Кооп, 
комиссия, к-рая 15 окт. обратилась ко 
всем чл. РКП(б) с письмом, наметившим 
конкретные мероприятия по усилению 
парт, влияния в К. р. Состоявшийся 6—10 
дек. 1918 3-й съезд К. р. избрал в состав 
Совета К. р. 10 большевиков — В. П. 
Ногин (пред.), И. И. Скворцов-Степа
нов, В. П. Милютин, М. И. Фрумкин и 
др. и 5 меньшевиков; закрепил переход 
на сторону Сов. власти крупной ветви 
кооп. движения.
КООПЕРАЦИЯ с е л ь с к о х о з я й с т 
в е н н а я , кооп. объединения крестьян с 
целью закупки и эксплуатации с.-х. 
инвентаря, разведения скота, сбыта и 
переработки с.-х. продукции, получения 
выгодного кредита, пропаганды агроно
мии. знаний и др. В кон. 1917 К. с. насчи
тывала 16 200 кредитных и ссудно-сбере- 
гат. т-в (10,5 млн. чл.), 6132 с.-х. об-в (380 
тыс. чл.), 2400 с.-х. т-в (240 тыс. чл.) и 
3000 маслодельных (молочных) артелей 
(450 тыс. чл.). Большинство кооперати
вов было со смешанными функциями, 
совмещавшими, напр., не только ден.

кредит, но и заготовку, сбыт и перера
ботку с.-х. продукции. В 1918 сложились 
всерос. центры К. с., направлявшие осн. 
виды её работы, — Союзкартофель, 
Коопзерно, Плодоовощ, Пенькосоюз, 
Коопяйцо и др. Финанс, центр сосредото
чился в Моек. нар. банке. Организован
ный в 1918 т. н. идейный центр — Совет 
объединённой с.-х. кооперации (Сель- 
скосовет) — стал по существу рабочим 
органом Сельскосоюза. Его возглавили 
кооператоры эсеровского толка, к-рые 
под лозунгом независимости кооперации 
противодействовали мероприятиям Сов. 
власти, направленным на концентрацию 
в руках гос-ва важных хоз. функций и 
усилению его регулирующей роли. В 
целях преодоления антисов. элементов 
было видоизменено юридич. положение 
кооперации, в т. ч. и К. с. Она выполняла 
задания Сов. власти в области заготовок 
с.-х. продукции, гл. обр. ненормирован
ной, а также содействовала заготовке 
хлеба, преим. в качестве технич. контр
агента, предоставляя свой аппарат (ссып
ные пункты, склады, транспорт, работ
ников и др.). С окончанием Гражд. 
войны перестройка работы К. с. на прин
ципах нэпа происходила на основе 
декрета СНК от 16 авг. 1921 «О с.-х. 
кооперации».
КбПЛЕНИГ Иоганн (1891—1968), 
деятель австр. и междунар. рабочего дви
жения. Чл. С.-д. партии Австрии с 1909, 
чл. РКП(б) с 1918. Во время 1-й мир. 
войны мобилизо
ван в австро-вен
герскую армию, в 
1915 сдался в рус
ский плен. Один 
из организаторов 
интернационалист
ского движения 
военнопленных в 
Н. Новгороде. Ра
ботал в нем. груп
пе РКП(б) в Орле 
и Перми. В 1920 
возвратился в Ав
стрию. С 1922 чл.
ЦК КП Австрии, с 1924 ген. секр. 
партии, в 1928—43 чл. исполкома Комин
терна. С янв. 1942 чл. образованной 
Секретариатом ИККИ комиссии по 
работе среди военнопленных, находив
шихся в СССР. В 1945—65 пред., затем 
почётный пред. КП Австрии. 
КОРГАНОВ Григорий Никонович 
(1886—1918), участник борьбы за Сов. 
власть на Кавказе. Чл. Ком. партии. С 
1914 в армии, офицер. После Февр. рево
люции один из организаторов солдат 
ских комит ет ов.
Дел. 1-го и 2-го 
краевых съездов 
Кавк. армии: на
2-м съезде (дек.
1917) избран пред.
Краевого Совета, 
с янв. 1918 пред.
ВРК Кавк. армии.
Чл. Кавк. краево
го к-та РСДРП(б).
Вр марте 1918 чл.
К-та рев. обороны 
Баку по подавле-

И. Коплениг.

Г. Н. Корганов.



нию контррев. мятежа мусават ист ов. 
С апр. комиссар по воен.-мор. делам 
Бакин. СНК. Расстрелян в числе бакин
ских комиссаров.
КОРЁЙСКИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ.
К 1917 в России проживало ок. 255 тыс. 
корейцев, гл. обр. крестьян. В условиях 
беспощадной эксплуатации корейцы 
работали на стр-ве жел. дорог в Центр. 
России, в шахтах Донбасса, рудниках и на
з-дах Урала, на лесоразработках в сиб. 
тайге; большинство их обосновалось на 
Д. Востоке. Вместе с рус. рабочими они 
участвовали в Февр. революции, входили 
в Советы и рабочие к-ты. На Всерос. 
съезде корейцев (Никольск-Уссурийск, 
май 1917) представители трудящихся выс
казались за союз с рус. пролетариатом, 
за Сов. власть. К. и. в контакте с мест
ными орг-циями РСДРП(б) вели рев. 
пропаганду среди корейцев, мн. из них 
вступили в Кр. Гвардию и участвовали в 
борьбе за установление Сов. власти. 
Окт. революцию К. и. восприняли как 
провозвестницу нац. освобождения и 
социальной революции в Корее. Они 
приветствовали декреты Сов. гос-ва о 
мире, земле, о равноправии народов. В 
апр. 1918 в Хабаровске деятели лев. 
крыла кор. нац.-освободит, движения 
[Ли Дон Хи, А. П. Ким (Станкевич) и 
др.] создали Союз кор. социалистов. В 
одном из воззваний союза говорилось: 
«Корейцы должны помнить, что судьба 
революции в Корее связана с русской 
революцией. Только в тесном соедине
нии с русским рабочим классом возможна 
победа в угнетенной Корее». В своей 
программе союз заявил о приверженно
сти соц. революции, о солидарности с 
Сов. Россией. Получая поддержку Хаба
ровской орг-ции РКП(б), союз издавал 
журн. «Тэн ден» («Колокол») на кор. яз., 
вёл работу по интернац. воспитанию кор. 
трудящихся. В годы Гражд. войны К. и. 
под рук. большевиков вели вооруж. 
борьбу против белогвардейцев и интер
вентов. В нояб. 1921 делегацию К. и. во 
гл. с Ли Дон Хи принял В. И. Ленин. 
КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич (1870— 
1918), один из рук. рос. контрреволюции, 
генерал от инфантерии (1917). Во время 
1-й мир. войны командовал дивизией, 
корпусом. После Февр. революции 1917 
главнокоманд. войсками Петрогр. ВО, в 
мае — июле — 8-й армией и войсками 
Юго-Зап. фронта. С 19 июля (1 авг.) по 
27 авг. (9 сент.) главковерх. Под рук. К. 
Ставка стала гл. центром контрреволю
ции. В кон. авг. 1917 поднял мятеж (см. 
К орниловщ ина) у после разгрома к-рого 
рев. войсками и Кр. Гвардией арестован; 
содержался в Быхове. 19 нояб. (2 дек.) 
при содействии ген. Н. Н. Духонина 
бежал в Новочеркасск, где вместе с ген. 
М. В. Алексеевым возглавил белогвард. 
Д обровольческую  арм ию ; был чл. «три
умвирата» «Д онского граж данского сове
та». 13 апр. убит при штурме Екатерино- 
дара.
КОРНИЛОВЩИНА, контррев. мятеж в 
авг. 1917 под рук. ген. Л. Г. К орнилова, 
предпринятый с целью установления в 
стране воен. диктатуры. После И ю ль
ских дней, положивших конец мирного 
периода революции, конец двоевласт ия ,

гос. власть сосредоточилась в руках 
Врем, пр-ва. Сознавая непрочность своей 
победы, продолжая сеять в народе кон- 
ституц. иллюзии, оно на деле являлось 
прямым соучастником готовившегося 
контррев. переворота, гл. роль в орг-ции 
к-рого играли кадет ы , опиравшиеся на 
крупную буржуазию и монархически 
настроенный генералитет. Заговорщики 
были поддержаны представителями 
Великобритании, Франции и США, 
к-рые боялись развития революции и 
выхода России из войны. Центром подго
товки мятежа была Ст авка  верховного 
главнокомандующего (Могилёв). Стре
мясь придать готовившемуся перевороту 
«законный» характер, Врем, пр-во 12(25) 
авг. созвало Государст венное М осков
ское совещ ание 1917, к-рое сформулиро
вало программу контрреволюции. В 
Ставке и при штабах фронтов формиро
вались спец, ударные части; офицерские 
орг-ции в Петрограде, Москве, Киеве и 
др. городах должны были выступить в 
момент начала мятежа. Гл. боевой силой 
был 3-й конный корпус ген. А. М. Кры
мова, к-рый намечалось ввести в рев. 
Петроград, чтобы разгромить вооруж. 
силы пролетариата, разогнать Советы и 
установить воен. диктатуру. Одновре
менно предполагалось нанести удар по 
рев. орг-циям в Москве, Киеве и др. 
крупных городах. Мятеж поддерживал 
ген. А. М. Каледин, поднимавший на 
Дону казачество. 25 авг. (7 сент.) Корни
лов двинул войска на Петроград, потре
бовав отставки Врем, пр-ва и выезда 
Керенского в Ставку. С согласия англ, 
посла Бью кенена  корниловские отряды 
сопровождали англ, броневики. Мини
стры-кадеты 27 авг. (9 сент.) подали в 
отставку, выражая солидарность с Кор
ниловым. В ответ на это Керенский объ
явил Корнилова мятежником и отстра
нил от должности верх, главнокоманд. 
Изменение политики Керенского было 
вызвано боязнью, что возмущённые 
массы могут смести не только Корнило
ва, но и его самого. Керенский рассчиты
вал поднять пошатнувшийся авторитет 
Врем, пр-ва среди нар. масс; но его рас
чёты не оправдались. Рук. и организато
рами борьбы с К. стали большевики. Их 
тактика состояла в том, чтобы бороться 
против К. вместе с войсками Врем, пр-ва, 
но не поддерживать последнее, а разоб
лачать его контррев. сущность. 27 авг. 
ЦК РСДРП(б) обратился к рабочим и 
солдатам Петрограда с призывом встать 
на защиту революции. За 3 дня в отряды 
К расной Гвардии  записалось несколько 
тыс. рабочих. Чтобы воспрепятствовать 
движению эшелонов с корниловцами, 
под Петроградом строились загражде
ния, железнодорожники разбирали пути. 
Против мятежников выступали солдаты 
рев. частей петрогр. гарнизона, моряки 
Балт. флота и красногвардейцы. Боль
шевистские агитаторы разъяснили обма
нутым солдатам и казакам корниловских 
частей контррев. смысл К. К 30 авг. (12 
сент.) движение корниловцев всюду 
было остановлено; в их войсках началось 
разложение. Ген. Крымов, убедившись в 
провале мятежа, застрелился. В Ставке и 
штабах фронтов были арестованы гене
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ралы Корнилов, Лукомский, Деникин, 
Марков, Романовский, Эрдели и др. 31 
авг. (13 сент.) официально объявлено о 
ликвидации К. Под влиянием рев. 
подъёма масс в ходе борьбы с К. нача
лась полоса массовой большевизации 
Советов; в частности, 31 авг. Петрогр., а 
5(18) сент. Моек. Советы приняли боль- 
шевист. резолюцию «О власти».
КОРОСТЕЛЁВ Александр Алексеевич 
(1887—1938), участник борьбы за Сов. 
власть на Урале. Чл. Ком. партии с 1905. 
Участник Революции 1905—07. После 
Февр. революции 
1917 пред. Орен
бургского Совета, 
с окт. ред. больше- 
вист. газ. «Проле
тарий», председа
тель Оренбург
ского комитета 
РСДРП(б), член 
ВРК. С 1918 чл. 
губкома РКП(б), 
пред. Оренбург
ского губисполко- 
ма, одновременно А А. Коростелёв, 
на политработе в
Кр. Армии. С 1920 на парт., гос. и проф. 
работе. В 1922—25 и 1927—30 чл. ЦКК 
ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
КбСАРЕВ Владимир Михайлович 
(1881—1945), один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Сибири. Чл. Ком. партии с 1898. 
Участник Революции 1905—07. С 1916 в 
армии. После Февр. революции 1917 чл. 
Томского Совета 
солд. деп., в ап
реле — мае 1917 
входил в руково
дящее ядро, во
круг которого в 
сент. сложилась 
Томская орг-ция 
РСДРП(б); в ав
густе—сент. ра
ботал в Москов
ском обл. бюро 
РСДРП(б), затем 
представитель ЦК 
партии в Сибири, с 
нояб. пред. Омского Совета и Воен.-окр. 
к-та. В марте—июле 1918 пред. Зап.- 
Сиб. к-та Советов, чл. Воен.-оператив
ного штаба Зап. Сибири. В 1919—21 зам. 
пред. Сибревкома и чл. Сиббюро ЦК 
РКП(б). С 1922 на сов., гос. и парт, рабо
те. Чл. ЦКК партии в 1923—27.
КОСИбР Иосиф Викентьевич (1893— 
1937), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. партии с 1908. В 1917 
чл. Замоскворец
кого райкома 
РСДРП(б), агита
тор Моек. обл. 
бюро РСДРП(б).
В Окт. дни пред, 
райсовета, чл. Ис
полкома Моссове
та. С апр. 1918 
военный комиссар 
Замоскворецкого 
р-на, с нояб. 1918 
на политич. и ко
мандных ДОЛЖНО- И В. Косиор.
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стих в Кр. Армии. С 1923 на хоз. работе. 
Чл. ЦК ВКП(б) с 1927 (канд. с 1925). Чл. 
ВЦИК, ЦИК СССР.
КОСИОР Станислав Викентьевич 
(1889—1939), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1907. 
После Февр. революции 1917 чл. Нарв- 
ско-Петергофско- 
го райкома пар
тии, член Испол
нит. комиссии Пе- 
терб. комитета 
РСДРП(б). Дел.
7-й (Апр.) конфе
ренции, 6-го съез
да РСДРП(б). В 
Окт. дни комиссар 
Петрогр. ВРК. Чл.
ВЦИК. В период 
заключения Брест
ского МИра ПрИМЫ- с. В. Косиор,
кал к «левым ком
мунистам». В 1918 рук. нелегальной 
парт, работой на Украине, оккупирован
ной нем. войсками. Один из организато
ров КП(б) Украины, на её 1-м съезде 
(июль 1918) избран чл. ЦК. В 1919—20 
секр. ЦК КП(б) Украины, затем — Сиб- 
бюро ЦК РКП(б). В 1926—28 секр. ЦК 
ВКП(б). В 1928—38 ген. секр. ЦК КП(б) 
Украины. Канд. в чл. ЦК с 1923, чл. ЦК 
ВКП(б) в 1924—38, канд. в чл. Полит
бюро ЦК с 1927, чл. Политбюро ЦК 
ВКП(б) в 1930—38. Чл. Президиума 
ЦИК СССР.
КОСТЕЛбВСКАЯ Мария Михайловна 
(1878—1964), участница борьбы за Сов. 
власть в Москве. Чл. Ком. партии с 1903. 
Участница Рево
люции 1905—07.
После Февр. ре
волюции 1917 от- 
ветств. парт, ор
ганизатор Прес
ненского райкома 
партии в Москве.
Делегат 7-й (Ап
рельской) конфе
ренции РСДРП(б).
В Окт. дни член 
Центр, штаба Кр.
Гвардии при Мос
совете. В 1918 
пред. Военно-прод. бюро ВЦСПС, рук. 
рабочими продотрядами. С 1919 на по
литработе в Кр. Армии. С 1921 на парт, 
работе. Чл. ВЦИК.
КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ и
К о с т р о м а  (К. г. и К.). Уезды: Буй- 
ский, Варнавинский, Ветлужский, Галич- 
ский, Кинешемский, Кологривский, 
Костромской, Макарьевский, Нерехт- 
ский, Солигаличский, Чухломский, Юрь- 
евецкий. Пл. 73,8 тыс. кв. версты, нас. 
1855,9 тыс. чел. Леса занимали св. 60% 
площади, хлеба производилось недоста
точно. Предприятий фаб.-зав. (цензовой) 
пром-сти 289, на них 96 173 рабочих. 
Преобладало текст, произ-во. Мн. предп
риятия расположены в Кинешемском, 
Нерехтском и Юрьевецком уу., к-рые с 
соседними Ковровским, Суздальским и 
Шуйским уу. Владимирской губ. своими 
традиционными хоз. связями составляли 
Иваново-Кинешемский район с центром в 
Иваново-Вознесенске. В годы 1-й мир.

войны в К. г. эвакуирован ряд предпри
ятий из зап. р-нов страны, в т. ч. в К. 
Рижский механический завод. К. г. вхо
дила в Моек. ВО. В 1917 в К. раскварти
рованы Двести второй пехотный запас
ный полк и 88-й, отделение конского 
запаса; в Кинешме 66-й пех. запасный 
полк; в Галиче 181-й.

Известие о падении царизма пришло в 
К. вечером 27 февр. (12 марта) 1917. 28 
февр. (13 марта) большевики создали 
Врем. рев. к-т — С. С. Данилов, Н. П. 
Растопчин, А. А. Языков, к-рый призвал 
выбрать Совет рабочих деп. Кадеты 
образовали К-т по охране спокойствия. 2 
(15) марта первое собрание Совета К. 
(выполнял функции губ. Совета рабочих 
деп.) избрало исполком — пред. Дани
лов, секр. большевик Н. Н. Прохоров. 
Совет, в к-ром преобладали меньшевики 
и эсеры, вступил в переговоры с кадета
ми. 3 (16) марта на сторону Совета пере
шёл гарнизон. 4 (17) марта создан врем. 
Совет воен. деп., руководство в к-ром, 
как и в крест. Совете, захватили эсеры. 
К июню в К. г. было Советов деп.: рабо
чих и солд. — 1, рабочих — 8, солд. — 5, 
крест. — 7. 3 марта был образован губ. 
«К-т обществ, орг-ций» из представите
лей Совета, крестьян, земства и города; 
12 (25) апр. его возглавил губ. комиссар 
Врем, пр-ва. В уездах созданы такие же 
к-ты — органы бурж. Врем, пр-ва. В К. 
г., как и во всей стране, установилось 
двоевластие.

9 (22) марта объединённое собрание 
большевиков и меньшевиков К. избрало 
Оргбюро. 25 марта (7 апр.) собрание с.-д. 
(до 400 чел.) создало в К. к-т РСДРП: 
большевики Растопчин (пред.), А. Ф. 
Букштанович, М. А. Растопчина, А. А. 
Симановский и 2 меньшевика. Районные 
к-ты возглавили большевики: Фабрич
ный [образован 15(28) апр.] — А. Н. 
Подлипаев, Заволжский [17 (30) апр.] — 
Я. К. Кульпе, Гор. [26 апр. (9 мая)] — 
Н. А. Филатов. 13 (26) мая в гарнизоне 
избрали Воен. бюро РСДРП, в к-рое 
вошли большевики Г. А. Буриченков 
(пред.), Н. А. Огибалов, П. Н. Кувенев. 
В opr-циях РСДРП гарнизона и Заволж
ского р-на меньшевиков не было. Орг- 
ция К. имела связь с ЦК РСДРП(б) и 
Моек. обл. бюро РСДРП(б) [МОБ 
РСДРП(б)]. Объединённые орг-ции сло
жились в Кинешме и Середе, чисто боль- 
шевист. была в Родниках.

Центром политич. жизни К. г. был 
Совет рабочих деп. К. 5 (18) марта он 
начал создавать фабзавкомы, рабочую 
милицию, разрабатывать положение о 
выборах в Советы. К маю в воинских 
частях в губ. и К. оформились полковые 
и ротные к-ты. 26 марта (8 апр.) образо
вано губ. центр, бюро профсоюзов, в 
к-рое вошли большевики П. А. Бляхин 
(Сафонов), И. В.Горский, А. А. и Г. А. 
Симановские, А. П. Станкевич и др. 29 
марта (11 апр.) совещание представите
лей Совета рабочих деп., фабзавкомов и 
администраций ввело 8-час. рабочий 
день. По вопросу о войне в Советах 
преобладала оборонч. позиция. Для 
реализации решений 7-й (Апр.) конфе
ренции РСДРП(б) в К. г. прибыла группа 
работников МОБ РСДРП(б) во главе с

А. С. Бубновым. В мае в к-т РСДРП К. 
из 25 чел. входило 18 большевиков, но 
большинство их стояло на объединенчес- 
ких позициях. К-т К. 13 (26) мая поддер
жал резолюцию Апр. конференции «О 
войне».

После выборов 16 (29) мая, на к-рых 
было дано преимущество рабочим круп
ных ф-к и з-дов, большевики и их сторон
ники получили в Совете К. 75% мест, в 
исполкоме 15 из 20. В ответ на Милюкова 
ноту Совет К. осудил политику бурж. 
Врем, пр-ва; рабочие и солдаты не подпи
сывались на «Заём свободы». 25 июня 
(8 июля) в Гор. думу К. было избрано: по 
с.-д. списку 46 гласных, в т. ч. 34 больше
вика, 17 эсеров и 17 от бурж. групп во 
главе с кадетами. По инициативе боль
шевиков создан Союз рабочей молодё
жи, его ядро — В. и А. Языковы, Г. и Б. 
Кравковы, А. Лясыч, Л. Виноградов. 
Работу среди женщин К. вели больше
вички Е. А. Виноградова, Е. П. Криво- 
шеина, М. А. Растопчина. Был создан 
Союз солдаток. Обсуждение в гарнизоне 
резолюций Всерос. конференции фрон
товых и тыловых воен. орг-ций 
РСДРП(б) (июнь 1917, 4 чел. из К.) помо
гло солдатам освободиться от настроений 
революционного оборончества. Проте
стуя против Июньского наступления, 5 
тыс. солдат 88-го полка отказались отп
равиться на фронт, их поддержал 202-й 
полк.

В завоевании большевиками крестьян 
большую роль сыграли землячества, 
создававшиеся в городах отходниками и 
солдатами. Из Петрограда Кологривское 
землячество направило в каждую 
волость уезда представителей для работы 
в Советах и зем. к-тах. Землячество 
выставило требования: конфискация 
частновладельч., церковных и т. п. 
земель, прекращение вырубки леса лесо
промышленниками, орг-ция сети школ. 
В ряде уездов крестьяне разделили 
помещ. и монастырские земли, захватили 
луга и леса, запретили лесопромышлен
никам вывозить лес, отказывались 
исполнять указы Врем, пр-ва. Однако в 
большинстве крест. Советов преобла
дали эсеры.

Кадеты открыто призывали к расправе 
над большевиками. В К. появились 
монархии, орг-ции — «Союз георгиев
ских кавалеров» и др. Начальник гарни
зона получил из штаба МВ О приказ аре
стовать большевиков, но не решился, т. 
к. реальная сила была в руках Совета. В 
ответ на расстрел 4 (17) июля в Петро
граде мирной демонстрации в К. состо
ялись митинги под лозунгом «Вся власть 
Советам!».

20 июля (2 авг.) на собрании парт, орг- 
ции К. (св. 500 чел.) был избран к-т 
только из большевиков — Буриченков, 
Я. К. Кульпе, В. Л. Орлеанский, Растоп
чин, Г. А. Симановский, Станкевич. 
Большевист. орг-ции рабочих р-нов К. г. 
потребовали окончат, размежевания с 
меньшевиками. 11 (24) авг. собрания 
большевиков (ок. 300 чел.), заслушав 
доклад о работе 6-го съезда РСДРП(б), 
поддержали его решения. Начавшаяся 13 
(26) авг. губ. парт, конференция офор
мила разрыв с соглашателями. Летом —

М. М. Костеловская.
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осенью возникают болыиевист. орг-ции в 
Буе (при ж.-д. депо), на ст. Шарья и в 
Макарьеве, в 181-м запасном пех. полку 
(Галич). Большевики К. г. организовали 
по призыву ЦК выступления против 
Государственного Московского совеща
ния. 12 (25) авг. в К. остановились з-ды и 
ф-ки, митинги прошли в уездах. Губ. 
съезд Советов 15 (28) авг. подчеркнул, 
что требования трудящихся может осу
ществить лишь рабоче-крест. пр-во. 16 
(29) авг. солдаты 202-го полка потребо
вали переизбрать Совет воен. деп., т. к. 
его Президиум состоял гл. обр. из эсе
ровски настроенных офицеров, и образо
вать единый исполком Советов рабочих и 
солдат, деп. Их поддержали др. части. 
После перевыборов Совет воен. деп. воз
главили большевики М. В. Коптев, П. Н. 
Кувенев и др. Узнав о корниловщине, 
Совет по инициативе большевиков К. 
создал рев. к-т. 30 авг. (12 сент.) были 
проведены собрания на всех предприяти
ях, в 88-м и 202-м полках. 31 авг. (13 
сент.) сформирован добровольч. полк. 
Галичский Совет телеграфировал 
Петрогр. Совету, что 181-й полк готов 
двинуться против мятежников. Больше
вики начали создавать в губ. отряды Кр. 
Гвардии. 2 (15) сент. собрание большеви
ков К. одобрило резолюцию Петрогр. 
Совета от 31 авг. о власти и поручило
С. С. Данилову обсудить её в Советах ра
бочих и воен. деп. 5 (18)сент. совместное 
заседание Советов приняло (1 против, 7 
воздержалось) резолюцию, аналогичную 
резолюции Петрогр. Совета. Советы 
крест, деп. были гл. обр. эсеровскими. 
На совещании исполкомов Советов 
крест, деп. в Петрограде 16—18 (29—31) 
сент. представители К. г. высказались за 
коалицию с буржуазией. Но исполком 
выражал интересы сел. богатеев, а бед
нейшее крестьянство К. г. в большинстве 
шло за РСДРП(б). Мн. крест, сходы 
выносили требование о передаче власти 
Советам. Комиссар Макарьевского у. 
доносил, что среди крестьян «всё пышнее 
расцветают ростки безудержного боль
шевизма». В этих условиях произошёл 
раскол эсеровской орг-ции, лев. эсеры 
выступили против коалиции с буржуа
зией и поддержки Врем, пр-ва. В губ. 
Совете крест, деп. образовалось «интер
национал истич. течение», к-рое призы
вало к совместной работе с Советами 
рабочих и солд. деп.

В авг. из-за отсутствия сырья останови
лись 11 ф-к; безработица в губ. охватила 
св. 35 тыс. чел. 21 окт. (3 нояб.) по при
зыву большевиков началась стачка тек
стильщиков. Ф-ки и з-ды перешли под 
контроль рабочих, их вооруж. пикеты 
несли охрану. По неполным данным, в 
авг. — сент. было 14 массовых выступле
ний крестьян против помещиков, 13 
прод. волнений. Общенациональный 
кризис захватил К. г. Большевики К. 
готовились к вооруж. восстанию.

На губ. конференции РСДРП(б), 
начавшейся 1 (14) окт., присутствовало 
160 дел. от 3407 чл. партии (гор. орг-ции 
К. — 1300). Конференция, обсудив 
вопрос «Текущий момент и задачи парт, 
орг-ции» и заслушав доклад Ю. Ларина, 
приняла резолюцию о передаче всей вла

сти Советам. 5 (18) окт. исполком Совета 
К. потребовал от эсеро-меньшевист. 
ВЦИК созвать Всерос. съезд Советов. 9 
(22) окт. орган орг-ции РСДРП(б) К. газ. 
«Северный рабочий» опубл. ст. В. И. 
Ленина «Кризис назрел», 22 окт. (4 
нояб.) ст. «Письмо к товарищам». 16 (29) 
окт. к-т РСДРП(б) К. провёл смотр рабо
чих боевых дружин, солдат 88-го и 202-го 
полков. 17 (30) окт. исполком Совета и 
к-т РСДРП(б) К. решили создать для 
охраны города неск. боевых отрядов. 
Делегатами большевиков К. г. на 2-м 
Всерос. съезде Советов были: Ю. Ларин, 
Я. К. Кульпе, М. В. Коптев (Кострома), 
И. С. Баранов, А. И, Маклашин (Нерех- 
та), П. И. Иноземцев, В. П. Тихомиров 
(Кинешма), В. И. Колесов, М. А. Корот
ков (Вичуга), Ф. Г. Залкин (Родники).

Известие о победе вооруж. восстания в 
Петрограде поступило в К. 26 окт. (8 
нояб.). Экстренное объединённое заседа
ние исполкомов Советов, несмотря на 
возражения правых эсеров и мейьшеви- 
ков, решило немедленно взять телеграф, 
телефон, ж.-д. станцию и банк. 28 окт. 
(10 нояб.) дел. съезда Советов привезли 
первые декреты Сов. власти. 29 окт. (11 
нояб.) расширенное заседание Советов 
рабочих и солд. деп. одобрило решение 
съезда. Сов. власть в К. установилась без 
кровопролития.

Количество рабочих, наличие больше
виков, степень сопротивления контрре
волюции определяли сроки установления 
Сов. власти в уездах и волостях. По 
направлению ЦК из Петрограда и 
Москвы для помощи прибыли св. 20 
комиссаров. Наиболее ожесточённая 
борьба развернулась в отдалённых от 
пром. центров местах. Сов. власть была 
установлена: в Кинешме 28 окт. (10 
нояб.), Галиче 31 окт. (13 нояб.), Солига- 
личе 4 (17) нояб., Буе 7 (20) дек., Коло- 
гриве 3 (16) янв. 1918, Чухломе 9 (22) 
янв., Ветлуге 13 (26) янв., Юрьевце 17 
(30) янв., Нерехте 19 янв. ст. ст., Макарь
еве 25 янв. ст. ст., Варнавин 25 янв. ст. ст. 
КОСТЯКбВ Сергей Митрофанович 
(1893—1924), участник борьбы за Сов. 
власть в Серпухове. Чл. Ком. партии с 
1911. В 1917 секр. Серпуховской орг-ции 
РСДРП(б), в Окт. дни секр. укома 
партии, работал в Серпуховском ВРК, 
затем на сов. и парт, работе. 
КОТбВСКИЙ Григорий Иванович 
(1881—1925), участник борьбы за Сов. 
власть в Бессарабии, герой Гражд. вой
ны. Чл. Ком. партии с 1920. Участник 
Революции 1905—07. В 1915 организовал 
и руководил вооруж. выступлениями бес
сарабских батраков против помещиков. 
В 1916 пригово
рён к смертной 
казни, заменённой 
пожизненной ка
торгой. В мае 1917 
условно освобож
дён и направлен 
в армию на Рум. 
фронт, где был 
избран чл. к-та 
136-го Таганрог
ского пех. полка.
В нояб. 1917 при
мыкал К лев. эсе- Г. И. Котовский.

рам; избран чл. к-та 6-й армии. Затем 
вместе с большевиками работал в Киши
нёве во фронтовом отделе Румчерода. В 
янв.—марте 1918 командир Тирас
польского партизанского отряда, затем с 
апр. 1918 в парт, подполье на Украине. С 
1919 на команд, постах в Красной Армии. 
КОТбРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1 9 1 8  
( К а т т а р с к о е  в о с с т а н и е ) ,  рев. 
выступление матросов австро-венг. фло
та в адриатич. порту Котор (Каттаро) 
1—3 февр.; было проявлением европей
ской революционной ситуации 1917—18. 
Началось на крейсере «Санкт-Георг», 
на к-ром матросы, воодушевлённые иде
ями Окт. революции в России, подняли 
красный флаг. К восставшему крейсеру 
присоединились экипажи 40 судов, нахо
дившихся в Которской бухте (ок. 6 тыс. 
матросов — хорватов, словенцев, чехов, 
венгров и др.), рабочие порта. На судах 
были созд. ревкомы. Гл. требования вос
ставших — немедленное заключение 
мира на основе предложений пр-ва Сов. 
России, предоставление народам Габс
бургской империи права на самоопреде
ление, создание демократии, пр-в. Скон
центрировав войска и перебросив подвод
ные лодки из Пулы, австро-венг. коман
дование (адм. М. Хорти и др.) подавило 
восстание. Ок. 800 чел. было арестовано, 
рук. восстания — Ф. Раш, А. Грабар, М. 
Брничевич, Е. Шишгорич — расстреля
ны.
КОЦЮБИНСКИЙ Юрий Михайлович 
(1896—1937), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1913. 
Прапорщик, служил в 180-м запасном 
пех. полку (Пе
троград). После 
Февр. революции 
1917 член Воен. 
орг-ции при Пе- 
терб. к-те партии.
Чл. Петрогр. ВРК, 
с 20 окт. комиссар 
ВРК в гвард. Се
мёновском резерв
ном полку. Участ
ник штурма Зим
него дворца, на
чальник Кр. Гвар
дии и комендант 
Моск.-Нарвского р-на Петрограда. Воз
главлял сводный красногвард. отряд при 
подавлении Керенского — Краснова 
мятежа. Чл. ВЦИК. Во время Гражд. 
войны один из рук. борьбы за Сов. власть 
на Украине. С 1920 на дипл. работе. 
КОЧАРбВСКИЙ ( К а ч е р о в с к и й ,  
псевд. С л а в и н с к и й )  Адам Семё
нович (1885—1937), участник Окт. рево
люции в Петрограде, деятель польск. и 
рос. рабочего движения. Чл. СДКПиЛ с
1907. В 1917 рабочий з-да «Сименс-Шук- 
керт». После Февр. революции 1917 
командир заводского отряда Кр. Гвар
дии, чл. врем. гор. комиссии по орг-ции 
Кр. Гвардии. Участник ликвидации 
Керенского — Краснова мятежа. С 1918 
на парт.-политич. работе в Минске (по
сле оккупации Белоруссии герм, войска
ми на нелегальной работе). С дек. 1918 
на советской и партийной работе. Чл. 
ЦКК ВКП(б) в 1930—34. Чл. ВЦИК, 
ЦИК СССР.

Ю. М. Коцюбинский.
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Ар м и и , высший выборный орган солд. 
орг-ций Кавказского фронта и Кавказ
ского военного округа. Избран на 1-м 
Краевом съезде Кавк. армии [Тифлис, 23 
апр. — 28 мая (6 мая — 10 июня) 1917]: 
150 чл., в т. ч. до 100 эсеров, св. 40 мень
шевиков, 2 большевика — А. Е. Денисов 
и В. П. Мушников. Проводил соглашат. 
политику. После Окт. революции руко
водство К. С. К. а. участвовало в созда
нии Закавказского комиссариата. На 2-м 
Краевом съезде Кавк. армии [Тифлис, 
10—23 дек. (23 дек. 1917 — 5 янв. 1918)] 
избран новый состав: 100 чл. (пред. Г. Н. 
Корганов, секр. И. В. Малыгин — оба 
большевики; 52 большевика и лев. эсера, 
48 правых эсеров, меньшевиков, дашна
ков, укр. националистов и казаков). 27 
дек. (9 янв.) правое меньшинство К. С. 
К. а. при поддержке соглашат. руковод
ства Тифлисского Совета захватило его 
помещение, технич. аппарат и средства и 
объявило себя Краевым Советом. В 
ответ 28 дек. (10 янв.) большинство К. С. 
К. а. объявило себя рев. К. С. К. а. и 
избрало ВРК Кавк. армии из 9 чел.: боль
шевики Корганов (пред.), И. В. Малыгин 
(секр.), Б. П. Шеболдаев, И. Я. Габы- 
шев, Ф. Ф. Солнцев, С. А. Богданов и 3 
левых эсера, в т. ч, М. Н. Голембиевский 
(тов. пред.). До 3 (16) янв. рев. К. С. К. а. 
и его ВРК работали в Тифлисе, с 5 (18) 
янв. — в Баку, где, опираясь на 
поддержку Совета и рев. гарнизона, 
добились признания сов. власти боль
шинством соединений фронта, организо
вали отвод частей в тыл и развернули 
работу по формированию Кр. Армии. 
Прекратил существование в кон. марта 
1918 после демобилизации осн. массы 
рев. частей Кавк. фронта.

Соглашат. часть К. С. К. а., объявив
шая о признании сначала Закавказского 
сейма, а затем пр-ва «Закавказской демо
кратической федеративной республи
ки», пополнилась представителями 
националистич. формирований и функ
ционировала до мая 1918. 
КРАМАТбРСКИЙ ЗАВбД, маш. -строит,
з-д Краматорского металлургия, об-ва 
«В. Фицнер и К° Бампер» (ныне Старо
краматорский маш.-строит, з-д им. Серго 
Орджоникидзе). Осн. в 1892. В 1913 — 3 
тыс. рабочих. Большевист. орг-ция з-да 
вышла из подполья после Февр. револю
ции 1917; в мае насчитывала 100 чл. Руко
водили Я. И. Аникеев, И. Я. Дрожняк, 
П. И. Кучеренко и др. В марте орг. 
профсоюз во гл. с большевиком Ф. С. 
Белобровом. 18 июня (1 июля) рабочие 
на митинге (1000 чел.) потребовали пере
дачи власти Советам. Совет рабочих и 
крест, деп., в исполком к-рого входили 11 
большевиков (из 17 чл.), установил кон
троль над произ-вом и повысил рабочим 
зарплату. 29 сент. (12 окт.) пред. Совета 
избран большевик М. И. Шкадинов, дел.
2-го Всерос. съезда Советов — больше
вик Ф. 3. Чикирис. Красногвардейцы з- 
да (в дек. 600 чел.) участвовали в разору
жении белогвард. эшелонов, направляв
шихся на Дон, в подавлении калединщи- 
ны.
КРАПИВЙНСКИЙ Николай Григорьевич 
(1889—1948), участник борьбы за Сов.
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власть на Юго-За
падном фронте.
Чл. Ком. партии 
с 1917. Участник 
1-й мировой вой
ны, полковник. В 
мае 1917 вместе 
с Н. В. Крыленко 
и Г. И. Чуднов- 
ским возглавлял 
большевист. фрак
цию съезда пред
ставителей Юго- 
Зап. фронта. В 
дек. 1917 избран командиром 12-го арм. 
корпуса. С марта 1918 нач. штаба 2-й 
Укр. сов. армии. В авг. 1918 рук. вооруж. 
восстанием на Черниговщине против 
нем. оккупантов. В 1918—20 на команд, 
должностях в Кр. Армии. В последу
ющие годы начальник войск ВЧК 
Украины и Крыма, старший инспектор 
погран. войск СССР.
КРАСИКОВ Пётр Ананьевич (1870—
1939), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1892. Агент 
ленинской газ. «Искра». С февр. 1917 чл. 
исполкома Петрогр. Совета. Дел. 6-го 
съезда РСДРП(б).
После Окт. рево
люции чл. следст
венной комиссии 
по борьбе с контр
революцией и спе
куляцией при Пе
троградском ВРК.
С 1918 зам. нар
кома юстиции, 
пред. Кассацион
ного трибунала 
при ВЦИК. Член 
ВЦИК. Участво
вал в разработке 
первых сов. гражд. и уголовных кодек
сов. С 1921 на др. гос. работе. Чл. 
ВЦИК, ЦИК СССР.
к р а с н а я  Ар м и я  (р  а б о ч е-
К р е с т .  Кр.  А р м и я )  (РККА). 
Была создана Сов. гос-вом для защиты 
завоеваний Окт. революции и соц. отече
ства. Зачатком К. А. была Красная Гвар
дия. Силами Кр. Гвардии, слабо обучен
ной в воен. отношении, невозможно 
было защитить Сов. Республику от 
интервенции регулярных армий герм, 
империализма, Антанты. Перед Ком. 
партией и всеми трудящимися стояла 
неотложная задача — организовать 
надёжную защиту молодого Сов. гос-ва. 
Непосредств. участие в разработке прин
ципов построения Вооруж. Сил прини
мал В. И. Ленин. «Без вооруженной 
защиты социалистической республики 
мы существовать не могли», — говорил 
В. И. Ленин (ПСС, т. 38, с, 138). Эту 
задачу нельзя было возложить на старую 
армию, т. к. она была построена на прин
ципах, не соответствовавших клас. при
роде пролет, гос-ва, утратила боеспособ
ность, быстро уменьшалась в численно
сти вследствие стихийной демобилиза
ции. Значит, часть офицеров и генералов 
оказалась в лагере контрреволюции. Во 
мн. арм. к-ты входили меньшевики и 
эсеры — предатели интересов трудящих
ся. Ленинский план по созданию новой

армии заключался в полной и быстрой 
демократизации армии, ликвидации в 
войсках власти и влияния реакц. генера
литета и офицерства; в разрушении ста
рых органов воен. управления; в посте
пенной демобилизации и роспуске старой 
армии. Слом старой армии был подготов
лен политич. работой партии в войсках, 
их большевизацией. Ленин отмечал, что 
армия была «.. .уже к октябрю — ноябрю 
1917 года н а п о л о в и н у  б о л ь 
ш е в и с т с к о й »  (там же, т. 40, с. 9).

Декретом 2-го Всерос. съезда Советов 
от 26 окт. (8 нояб.) 1917 в составе СНК 
был создан первый сов. центр, воен. 
орган — Комитет по военным и мор
ским делам. В нач. нояб. 1917 К-т преоб
разован в Совет народных комиссаров 
по военным и морским делам. В кон. 
нояб. (нач. дек.) образован Наркомат по 
военным делам.

Слом старого воен. аппарата осущест
влялся в условиях острой клас. борьбы. 
Была отменена смертная казнь на фрон
те, восстановлена свобода агитации, 
освобождены из-под ареста рев. солдаты 
и офицеры, отменены все чины и звания, 
отличия и титулы. Был смещён старый, 
контррев. и избран новый командный 
состав. 16 (29) дек. 1917 СНК принял 
декреты «Об уравнении всех военнослу
жащих в правах» и «О выборном начале и 
об организации власти в армии», к-рые 
узаконили развернувшуюся в армии 
демократизацию. Этими мерами Сов. 
власть создала условия для усиления вли
яния большевиков среди солд. масс (см. 
Солдатские комитеты). К дек. 1917 
фактич. власть в армии перешла к солд. 
к-там (полковым, дивизионным, корпус
ным, арм., фронтовым), а в Ставке — к 
Воен.-рев. к-ту. Технич. руководство 
войсками осуществляли параллельно: ре- 
организов. штаб Ставки верх, главкома и 
Революционный полевой штаб. К нач. 
янв. 1918 демократизация старой армии 
завершена, а демобилизация её, начатая 
в нояб. 1917 и протекавшая в значит, 
мере стихийно, закончена к апр. 1918.

Строительство К. А. на добровольч. 
принципе её комплектования было пере
ходной формой воен. строительства в 
обстановке огромной усталости трудя
щихся от войны. Партия и Сов. пр-во 
обращались с призывом к рабочему 
классу и беднейшему крестьянству выде
лить лучшие силы для защиты завоева
ний соц. революции. Добровольч. период 
характеризовался поисками конкретных 
орг. форм новой армии. Активными 
участниками создания К. А. были: П. Е. 
Дыбенко, Н. В. Крыленко, В. А. Анто
нов-Овсеенко, Н. И. Подвойский, В. И. 
Невский, М. Д. Бонч-Бруевич, М. С. 
Кедров, В. А. Трифонов и др. Формы и 
способы организации К. А. неодно
кратно обсуждались в нояб.—дек. 1917 в 
ЦК РСДРП(б), в Воен. орг-ции при ЦК, в 
СНК, в Наркомате по воен. делам, в шта
бах Кр. Гвардии, в местных парт, 
орг-циях. 2 (15) янв. 1918 Наркомат по 
воен. делам создал комиссию по органи
зации новой армии. В Декларации прав 
трудящегося и эксплуатируемого наро
да, утверждённой 3 (16) янв. 1918 ВЦИК, 
было объявлено об образовании К. А. 4

Н. Г. Крапивянский.

П. А. Красиков.
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(17) янв. опубл. «Положение об органи
зации Соц. Армии», отражавшее ленин
ские идеи о задачах и сущности армии 
соц. гос-ва. 15 (28) янв. 1918 Ленин подпи
сал декрет о создании РККА на добро- 
вол ьч. началах и учреждении при Нарко
мате по воен. делам Всерос. коллегии по 
организации и управлению РККА. Верх, 
руководящим органом К. А., согласно 
декрету, являлся СНК. Одновременно с 
К. А. создавался и рабоче-крест. Кр. 
Воздушный Флот. 29 янв. (ст. ст.) 1918 
СНК принял декрет об организации Кр. 
Флота. Лениным были разработаны осн. 
принципы построения К. А.: руководство 
Ком. партии жизнью и деятельностью К. 
А., клас. подход к её организации; един
ство армии и народа; пролет, интерна
ционализм; централизм воен. руковод
ства; высокая воинская дисциплина; 
постоянная готовность к защите завоева
ний социализма.

Полученная после ратификации 
Брестского мира передышка была 
использована для строительства К. А. В 
ряды К. А. был открыт доступ всем тру
дящимся Сов. Республики независимо от 
их религ., нац. и расовой принадлежно
сти. Этим закладывались основы армии 
нового типа — армии равноправия, брат
ства народов и пролет, интернационализ
ма. От вступавших в К. А. требовались 
рекомендации войск, к-тов, парт., проф. 
и др. обществ, opr-ций, стоявших на 
платформе Сов. власти. При вступлении 
целыми частями требовалась круговая 
порука и поимённое голосование. Такой 
отбор добровольцев обеспечивал приём в 
ряды К. А. наиболее сознательных рабо
чих и крестьян, желавших защищать 
Сов. власть. Первые части комплектова
лись парт, и сов. органами Москвы, 
Петрограда, Иваново-Вознесенска, горо

дов Урала. На фронтах солдаты вступали 
в армию поодиночке и целыми частями. 
Тысячами вливались в армию рев. моря
ки. Строительство армии затруднялось 
острой нехваткой вооружения, обмунди
рования, продовольствия.

В февр. 1918, когда К. А. только заро
ждалась, австро-герм. войска начали 
наступление по всему фронту, нанося гл. 
удар на Петроград. 21 февр. СНК обра
тился к народу с декретом-воззванием 
«Социалистическое отечество в опасно
сти!» (опубл. 22 февр.). В ознаменова
ние всеобщей мобилизации рев. сил, а 
также мужественного сопротивления 
отрядов и частей К. А. захватчикам 23 
февр. стало днём рождения Сов. Вооруж. 
Сил. Начиная с 1919, он отмечается еже
годно как праздник. На 1 апр. 1918 в 
рядах К. А. насчитывалось 155 тыс. чел., 
на 20 апр. — ок. 200 тыс., к лету 1918 — 
ок. 450 тыс., чел. Войска не имели уста
новленных единых штатов, формы оде
жды, однотипного вооружения. Управле
ние войсками осуществлялось выбор
ными командирами и коллегиальными 
органами (к-тами, штабами, советами). 
Уровень боевой подготовки красноар
мейцев и большинства командного 
состава был невысок. Возросшая воен. 
опасность требовала резко увеличить 
числ. К. А. и поднять её боеспособность, 
чтобы надёжно противостоять армиям 
интервентов и белогвардейцев. Началась 
подготовка к всеобщей воинской обя
занности трудящихся.

4 марта 1918 СНК образовал Высший 
военный совет (воен. рук. М. Д. Бонч- 
Бруевич и 2 политич. комиссара — П. П. 
Прошьян и К. И. Шутко). Должность 
верх, главнокоманд. была упразднена.

При строительстве К. А. возникли 
трудности из-за нехватки командных кад
ров. Подготовленных командиррв из 
рабочих и крестьян было мало, а офи
церы старой армии не пользовались дове
рием широких рев. масс. Осн. формой 
подготовки младшего и среднего пролет, 
командного состава стали краткосроч
ные командные курсы и воен. школы. В

Красноармейская звезда. 1918.

февр. 1918 открылись первые 13 курсов 
для подготовки командиров пехоты, 
артиллерии, кавалерии, воен.-технич. 
частей. На командные должности выдви
гались отличившиеся красноармейцы из 
числа рабочих и крестьян, преданных 
Сов. власти. Для подготовки ст. команд
ного состава были открыты воен. акаде
мии.

25 марта 1918 Ленин на совещании 
руководителей Наркомвоена, Моек. ВО 
и ряда воен. специалистов указал на 
необходимость использовать опыт и зна
ния военных специалистов старой армии 
и организовать их учёт, поставить 
вопросы о переходе к обязат. воинской 
повинности, о введении в К. А. строгой 
дисциплины и ответственности, учрежде
нии института военных комиссаров. В 
результате правильной политики Ком. 
партии в К. А. добровольно вступило и 
было призвано по мобилизации много 
бывших генералов и офицеров.

В апр.—мае 1918 проходило дальней
шее упорядочение структуры и работы 
центр, органов воен. управления и гл. 
командования, 6 апр. 1918 Наркомвоен 
опубл. «Положение о правах и обязанно
стях воен. комиссаров». 8 апр. 1918 СНК 
принял декрет об учреждении волост
ных, уездных, губ. и окружных комисса
риатов по воен. делам и Положение о них 
как орг. основу для комплектования К.



248 КРАСНАЯ
А. (см. Военные комиссариаты). В апр. 
1918 наркомом по воен. делам был объ
явлен первый штат пех. дивизии, к-рый 
вносил плановое начало в формирование 
войск, создавал условия для орг. оформ
ления пехоты, артиллерии, кавалерии, а 
также технич. и спец, войск. Формирова
лись также броневые силы РККА. 22 
апр. 1918 был опубл. декрет ВЦИК «Об 
обязат. обучении воен. иск-ву», по к- 
рому все граждане обоего пола в воз
расте от 18 до 40 лет должны были обу
чаться воен. делу по месту работы и 
могли быть призваны в К. А. (см. Всево
буч). 24 апр. организована Высшая воен. 
инспекция РККА, 8 мая 1918 создан вза
мен Всерос. коллегии Всерос. гл. штаб 
(Всероглавштаб) по формированию К. 
А., Гл. управления Генштаба, Гл. штаба, 
Гл. комиссариата воен.-уч. заведений и 
Управления по ремонтированию (уком
плектованию конским составом) армии. 1 
июня 1918 образовано Центр, управление 
по снабжению К. А.

Сов. гос-во встало на путь строитель
ства регулярной армии. 10 июля 1918 5-й 
Всерос. съезд Советов принял пост. «Об 
организации Красной Армии», законода
тельно оформив принятое 29 мая пост. 
ВЦИК о переходе к комплектованию 
армии и флота на основе всеобщей вои
нской повинности. К кон. окт. 1918 К. А. 
насчитывала св. 700 тыс. чел., отрядные 
формирования были ликвидированы и 
созданы регулярные части и соединения 
(всего 42 стрел к. и 3 кав. дивизии), све
дённые в 13 армий.

К. А. разгромила в годы Гражд. войны 
и воен. интервенции врагов сов. соц. 
строя, отстояла свободу и независимость 
соц. Родины в смертельной схватке с 
фашизмом во время Вел. Отечеств, вой
ны. С 1946 К. А. официально стала име
новаться Сов. Армией.
КРАСНАЯ ГВАРДИЯ, осн. форма орга
низации вооруж. сил рабочего класса во 
время подготовки и проведения Окт. 
революции и в начальный период Гражд. 
войны. Первые шаги по организации К. 
Г. были предприняты в кон. марта — 
нач. апр. 1917 по инициативе большеви
ков Петрограда, Москвы, Одессы, Харь
кова и др. 17(30) апр. собранием предста
вителей рабочих дружин в Петрограде 
образована комиссия по формированию 
К. Г. 14(27) апр. МК РСДРП(б) принял 
решение создать К. Г., основой к-рой 
стали заводские отряды рабочих. К. Г. 
строилась на принципе добровольного 
участия в ней рабочих. Меньшевики и 
эсеры почти повсеместно выступали про
тив создания К. Г., утверждая, что при 
наличии рев. армии пролетариату неза
чем иметь свою боевую орг-цию. В 
результате их раскольнич. деятельности 
в Петрограде было, напр., сорвано обще
гор. собрание 28 апр. (11 мая), посвящён
ное созданию К. Г. Поэтому в дальней
шем организацию К. Г. взяли на себя 
районные орг-ции РСДРП(б) и фабзавко- 
мы. Занятия К. Г. проходили, как прави
ло, в нерабочее время (изучение стрелк. 
оружия, обучение стрельбе и воен. 
строю). Отряды К. Г. создавались по 
производств, признаку — по предприяти
ям, но в отд. городах организовывались

«Ждут сигнала». Картина художника Вл. А. Серова. 1957. Третьяковская галерея. Москва.

Красногвардейцы на Конногвардейском бульваре. Петроград. 1917.
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ЧИСЛЕННОСТЬ КРАСНОЙ ГВАРДИИ в ноябре 1917 — апреле 1918

Название губернии 
(области)*

Число красногвардейцев Количество 
нас. пунктов, 
где имелась 

Красная 
Гвардия

В губернии 
(области)

В губ. (обл.) 
центре

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
Московская 33547 30000 16
Владимирская 3525 200 16
Воронежская 1430 600 11
Калужская 1263 185 13
Костромская 3188 600 12
Курская 908 500 11
Нижегородская 2259 800 14
Орловская 1470 150 12
Рязанская 2000 400 13
Смоленская 1630 800 10
Тверская 1517 120 14
Тамбовская 1616 200 11
Тульская 450 250 8
Ярославская 1074 500 10

И т о г о : 55877 35305 171

СЕВЕР И СЕВЕРО-ЗАПАД
Петроградская 43910 40000 10
Архангельская 944 859 7
Вологодская 550 300 6
Новгородская 283 40 11
Олонецкая 1119 Петрозаводск — 480 3
Псковская 60 сведений нет 6

И т о г о : 46866 41679 43

ПОВОЛЖЬЕ
Астраханская 3500 3500 1
Казанская 2108 2000 6
Пензенская 841 530 7
Самарская 5496 400 9
Саратовская 3153 1500 10
Симбирская 1230 400 5

И т о г о : 16328 8330 38

УРАЛ И ПРИУРАЛЬЕ
Вятская 905 127 13
Оренбургская 2200 1600 6
Пермская 6420 1500 15
Уфимская 3177 400 10

И т о г о : 12702 3627 44

СИБИРЬ
Алтайская 1695 Барнаул — 500 7
Енисейская 2685 Красноярск — 1000 8
Забайкальская 1246 Чита — 400 7
Иркутская 3072 400 6
Тобольская 1482 41 5
Томская 2955 500 12
Якутская сведений нет сведений нет 1

И т о г о : 13135 2841 46

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Амурская 2282 Благовещенск — 1430 9
Приморская 11650 Владивосток — 10000 8
Камчатская сведений нет Петропавловский
Сахалинская сведений нет пост Александровский

И т о г о : 13932 11430 17

ДОН, КУБАНЬ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Ставропольская 2200 сведений нет 4
Область войска Донского 4450 Новочеркасск 16

Название губернии 
(области)*

Число красногвардейцев Количество 
нас. пунктов, 
вде имелась 

Красная
Гвардия

В губернии 
(области)

В губ. (обл.)
центре

Ел изаветпол ьская сведений нет сведений нет
Дагестанская 1000 Петровск-Порт— 1000 2
Кубанская 3122 Е катер инод ар — 300 9
Терская 16000 Владикавказ 4
Черноморская сведений нет Новороссийск 4

И т о г о : 26772 1300 39

УКРАИНА И МОЛДАВИЯ
Волынская 5000 сведений нет 2
Екатеринославская 7550 600 18
Киевская 6150 5000 5
Подольская 7400 300 10
Полтавская 550 200 4
Таврическая 1870 Симферополь — 63 10
Херсонская 9800 300 7
Харьковская 5696 3500 10
Черниговская 1838 150 11
Бессарабская 2765 Кишинёв 14

И т о г о : 48619 10113 91

БЕЛОРУССИЯ
Витебская 3200 1300 5
Гродненская сведений нет сведений нет
Минская 5180 3000 9
Могилёвская 5600 1000 14

И т о г о : 13980 5300 28

ЗАКАВКАЗЬЕ
Бакинская 5150 4000 4
Батумская 150 150 1
Карская сведений нет сведений нет
Кутаисская 300 сведений нет 1
Тифлисская 800 800 1
Ереванская 500 сведений нет 1

И т о г о : 6900 4950 8

СРЕДНЯЯ АЗИЯ И КАЗАХСТАН
Акмолинская 3310 Омск — 3000 4
Закаспийская 1598 Асхабад — 334 12
Самаркандская 1324 1137 4
Семипалатинская 350 100 4
Семиреченская 1220 Верный— 100 6
Сырдарьинская 5370 Ташкент— 1500 7
Тургайская 1010 Кустанай — 570 7
Уральская сведений нет сведений нет 1
Ферганская 1803 Скобелев — 350 8

И т о г о : 15985 7091 53

ПРИБАЛТИКА
Виленская сведений нет сведений нет 1
Ковенская сведений нет сведений нет
Курляндская сведений нет Митава
Лифляндская 134 Рига 8
Эстляндская 5000 Ревель— 1700 12

И т о г о : 5134 1700 21
Всего по стране: 276230 133666 599

* Назв. губ. центров даны в случаях, когда они не совпадают с назв. губерний.

Табл, составил доктор историч. наук В. П. ВЕРХОСЬ.

общегор. или районные отряды, дру
жины или отряды при Советах, реже — 
при к-тах РСДРП(б).

В марте—июле 1917 К. Г. существо
вала наряду с рабочей милицией, по мере 
сокращения к-рой постепенно увеличи
вала свои ряды за счёт быв. рабочих-ми- 
лиционеров. В Петрограде красногвар
дейцы приняли участие в Апрельской, 
Июньской и Июльской демонстрациях. 
Числ. К. Г. составляла 5—6 тыс. чел., из 
них на Выборгской стороне — 2 тыс. К 
июлю отряды К. Г. были созданы на мн. 
предприятиях Москвы, Центр, пром. 
р-на, в пром. центрах Украины и Урала, 
в Прибалтике. После Июльских дней 
Врем, пр-во стремилось разоружить 
рабочих, ликвидировать их боевые 
орг-ции. На нек-рое время в ряде мест К. 
Г. пришлось уйти в подполье. Однако в 
ряде городов организация К. Г. продол

жалась и в июле, на мн. предприятиях 
она была создана именно в это время. В 
связи с решениями 6-го съезда 
РСДРП(б), нацелившего пролетариат на 
вооруж. восстание, усиливалось обуче
ние К. Г. Петрограда. 2(15) авг. на собра
нии представителей отрядов К. Г. созд. 
инициативная пятёрка, составившая ядро 
будущей Центр, комендатуры и Гл. 
штаба К. Г. Петрограда.

Массовое создание отрядов К. Г. нача
лось в период борьбы с корниловщи
ной. Только в Петрограде в отряды запи
сались тысячи рабочих. Большая заслуга 
в обучении красногвардейцев принадле
жала Воен. орг-ции при ЦК РСДРП(б), 
к-рая уже в сент. развернула регулярные 
занятия на 79 предприятиях Петрограда. 
Большевики готовили К. Г. как гл. силу 
вооруж. восстания. К 20 окт. (2 нояб.) в 
рядах К. Г. Петрограда числ. св. 20 тыс.

вооружённых и обученных бойцов (в 
ходе восстания — св. 30 тыс.). 23 окт. (5 
нояб.) Петрогр. общегор. конференция, 
созванная Центр, комендатурой рабочей 
гвардии, приняла устав и создала для опе
ративного руководства Центр, коменда
туру рабочей К. Г. Петрограда и район
ные комендатуры (штабы) К. Г., устано
вив стройную боевую орг-цию. Первич
ной единицей К. Г. был десяток (13 чел.); 
десятки объединились во взводы (53 
чел.), дружины (160 чел.) и батальоны 
(480—600 чел.); батальоны (иногда объ
единялись в полки) входили в районные 
отряды, подчинённые районным комен
датурам К. Г. Исполком Петрогр. Совета 
имел спец, отдел рабочей гвардии. 
Центр, комендатура работала в полном 
контакте с Петрогр. ВРК.

В Москве ещё до корниловщины был 
создан большевист. конспиративный
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ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА КРАСНОЙ ГВАРДИИ ПЕТРОГРАДА1

Бюро центральной комендатуры] ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМЕНДАТУРА Инструкторский отдел |

Заводские отряды

Районные комендатуры I  — 1 = — |

Районные отряды^ Красной Гвардии

Полки J
Технические команды 

(подрывные, самокатные, телеграфные, 
пулеметные, артиллерийские и др.)

2-й батальон | 1-й б<иальон | 3-й батальон (480-600 чел.) J

_______________ Г _____________ 1
2-я дружина 1 1-я дружина \ 3-я дружина (160 чел.) j

1
2-й взвод | 1-й взвод | 3-й взвод (53 чел.) |

1-й десяток J ^ ^ ^ ^ J j j j e c f l T O K ^ J  3-й десяток |  ^ Т ^ М е с я т о ^ ^

^хем а составлена по Уставу рабочей Красной Гвардии, принятому 22 октября (4 ноября) 1917 Петроградской 
общегородской конференцией Красной Гвардии.

штаб К. Г. Борьба за руководство К. Г., 
формирование к-рой открыто разверну
лось после разгрома корниловщины, 
была очень острой. В избранном Центр, 
штабе большевики оказались в меньшин
стве. В Москве рост отрядов К. Г. прохо
дил вначале медленно. К 20 окт. (3 нояб.)

«Красногвардейцы». Картина художника А. И. Вахрамеева. 1918. 
Музей истории Ленинграда.

числилось ок. 6 тыс. бойцов, к 27 окт. (9 
нояб.) — 10—12 тыс. чел.; уже в ходе 
Окт. боёв их число увеличилось до 30 
тыс. чел. (см. табл, на стр. 249).

По неполным данным, всего по стране 
до окт. 1917 в отрядах К. Г. состояло св. 
100 тыс. бойцов. Видную роль в органи

зации К. Г. сыгра
ли: В Петрограде — 
К. К. Юренев (пред. 
Гл. штаба К. Г.), 
В. А. и Е. А. Три
фоновы, В. Н. Пав
лов, А. Бодров,
В. Ф. Малаховский, 
К. Орлов, Н. И. 
Подвойский, В. И. 
Невский, В. А. Юр
кин; в Москве — 
А. С. Ведерников 
(начальник Центр, 
штаба К. Г.), Я. Я. 
Пече, П. К. Штерн
берг, Ем. Ярослав
ский, В. А. Аване
сов, В. П. Файдыш, 
П. Г. Добрынин, 
Г. А. Усиевич, И. Г. 
Слесарев, Я. М. По- 
знанский, Е, М. Ма
ленков и др.

Красногвардейцы 
Петрограда были 
ударной силой Окт. 
вооруж. восстания, 
действуя при актив
ной поддержке рев. 
солдат и матросов. 
Они сражались про
тив юнкеров в день 
их мятежа 29 окт. 
(11 нояб.), против 
войск Керенского—

Краснова под ж.-д. ст. Александров
ской, Пулковом и Красным Селом. 
Немало красногвардейцев было убито и 
ранено. В Москве красногвардейцы 
понесли ещё большие потери в борьбе за 
становление Сов. власти. К. Г. явилась 
первой боевой силой Сов. пр-ва в первые 
послеокт. месяцы. Красногвардейцы 
составили ядро рев. войск, сражавшихся 
против войск атамана Каледина, укр. 
Центральной рады, белопольск. легио
неров, казаков атамана Дутова, герм, 
захватчиков и др. Боевые действия К. Г. 
отличались широким размахом, смело
стью и решительностью. «... Красногвар
дейцы, — писал В. И. Ленин, — делали 
благороднейшее и величайшее истори
ческое дело освобождения трудящихся и 
эксплуатируемых от гнета эксплуатато
ров» (ПСС, т. 36, с. 177). В нояб. 1917 — 
апр. 1918 в К. Г. св. 255 тыс. чел. В связи 
с начавшимся формированием Красной 
Армии К. Г. в марте 1918 начали распус
кать, а лучшие кадры её командиров и 
бойцов влились в ряды РККА. В ряде р- 
нов страны К. Г. существовала до 1919 
(Туркестан).
КРАСНАЯ ПЛбЩАДЬ, центр, площадь 
Москвы. Образовалась в кон. 15 в., наз
вана Красной (т. е. красивой) в 1661—62. 
Служила ареной мн. важных событий 
рус. истории. С ней связаны нар. движе
ния: «Соляной бунт» (1648), «Медный 
бунт» (1662) и «Стрелецкий бунт» (1682). 
Во время установления Сов. власти в 
Москве в окт.—нояб. 1917 К. п. и приле
гающие к ней улицы и переулки являлись 
местом вооруж. боёв. На К. п. вечером 
27 окт. (9 нояб.) юнкера напали на «двин- 
цев», следовавших для охраны Моссове
та. С К. п. в ночь со 2(15) на 3(16) нояб. 
сводные красногвард. отряды освобо
ждали от белогвардейцев Кремль. 10(23) 
нояб. 1917 на К. п. состоялись торжеств, 
похороны бойцов, отдавших жизнь за 
победу соц. революции. С 1 мая 1918 К.
п. стала местом первомайских и окт. 
парадов, демонстраций, митингов трудя
щихся. В. И. Ленин неоднократно высту
пал на К. п. перед красноармейцами, ухо
дившими на фронты Гражд. войны 
1918—20. В 1924 в Мавзолее на К. п. 
установлен саркофаг с телом В. И. Лени
на. У Кремлёвской стены находятся 
могилы, а в самой стене замурованы 
урны с прахом выдающихся деятелей 
Ком. партии и Сов. гос-ва, междунар. 
рабочего движения.
КРАСНбВ Пётр Николаевич (1869—
1947), рук. казачьей контрреволюции на 
Дону в 1918—19, ген.-лейт. (1917). В авг.- 
сент. 1917 командир 3-го конного корпу
са. После Окт. революции команд, войс
ками, направленными с фронта на 
Петроград с целью свержения Сов. вла
сти (см. Керенского—Краснова мятеж); 
был разбит и взят в плен. Отпущен сов. 
властями под честное слово, что не будет 
продолжать борьбу против революции. 
Бежал на Дон, в мае 1918 избран атама
ном Донского казачества. Опираясь на 
помощь Германии вооружил белоказа
чью Донскую армию и в мае—авг. захва
тил власть в Донской обл. В янв. 1919 
признал главенство Деникина, но из-за 
противоречий с командованием Добро-
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(Бой двинцев на Красной площади в Москве. Октябрь 1917 г.». Акварель художника В. К. Саморезова. 1956. 
Музей Революции, Ленинград.

вольч. армии в февр. вышел в отставку и 
уехал в Германию, где продолжал анти- 
сов. деятельность. В 1939—45 сотрудни
чал с гитлеровцами; захвачен в плен и 
казнён по приговору Верх, суда СССР.
«к р а с н о г в а р д е й с к а я  а т Ак а  н а
КАПИТАЛ», характеристика, данная 
В. И. Лениным в работе «Очередные 
задачи Советской власти» рев. методам 
подавления сопротивления буржуазии и 
проведения социально-экономич. меро
приятий Сов. гос-ва в первые месяцы его 
существования. В условиях, когда капи
тал «сопротивлялся по-военному», 
чиновничество и большинство бурж. спе
циалистов саботировали, «... мы не 
могли... поставить на первый план

методы управления взамен методов 
подавления...» (ПСС, т. 36, с. 177). В 
этот период Сов. власть узаконила и рас
пространила рабочий контроль над 
произ-вом и распределением, национали
зировала банки, транспорт, торг, флот, 
внеш. торговлю, значит, часть крупной 
пром-сти и провела ряд др. мероприятий, 
подорвавших экономии. силу буржуазии, 
положила начало формированию соц. 
сектора нар. х-ва. Овладев командными 
высотами в экономике, Сов. гос-во про
вело важные организационно-хоз. преоб
разования: были созданы ВСНХ и мест
ные совнархозы. «„Красногвардейская44 
атака на капитал была успешна, была 
победоносна, ибо мы победили и военное

сопротивление капитала и саботажничес
кое сопротивление капитала» (там же, с. 
178).
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ», газета, орган Вла
дивостокского к-та РСДРП (№№ 1—23, 
апр.—авг.), затем Дальневост. краевого 
бюро интернационалистов (большеви
ков) и Владивостокского к-та РСДРП(б) 
(№№ 24—77, сент.—нояб.), с № 78 — 
Дальневост. краевого бюро и Владивос
токского к-та РСДРП(б). Издавалась во 
Владивостоке с 18 апр. (1 мая) 1917, сна
чала 1—2—3 раза в неделю, с № 37 еже
дневно. До 3(16 сент.) газ. была органом 
объединённой с.-д. opr-ции, затем стала 
на последовательную большевист. пози
цию. В 1917 вышло 96 номеров. Редакто
ры: В. Г. Антонов, А. Я. Нейбут, П. М. 
Никифоров. Печатались М. И. Губель- 
ман, К. А. Суханов и др. Выходит в наст, 
время.
КРАСНОЕ СЕЛб, посёлок и ст. Балт. ж. 
д. в 25 км от Петрограда. (С 13 апр. 1973 
район г. Ленинграда.) Здесь распола
гался 176-й пех. запасный полк, прини
мавший активное участие в Июльских 
событиях 1917, и 171-й пех. запасный 
полк. После Окт. вооруж. восстания сол
даты этих полков под рук, комиссаров 
ВРК первыми установили линию обо
роны против возможного наступления 
контррев. войск. С 27 окт. (9 нояб.) К. С. 
становится центром формирования 
«Красносельского отряда» рев. войск, 
начавших ликвидацию мятежа Керен
ского — Краснова. 29 окт. (11 нояб.) 
казаки ген. Краснова, наступавшие из 
Царского Села, при поддержке артилле
рии и бронепоезда захватили часть К. С. 
и ж.-д. станцию. Вскоре они были изгна
ны, а 30 окт. (12 нояб.) близ К. С. разы
гралось одно из решающих сражений, в 
результате к-рого под натиском сводного 
отряда матросов, солдат и красногвар
дейцев казаки отступили. Из К. С. была 
отправлена в Гатчину делегация ВРК во 
гл. с П. Е. Дыбенко, к-рая заключила 
перемирие с казаками, а затем и соглаше
ние об их уходе на Дон.
КРАСНОЩЁКОВ (наст. фам. — 
Т о б е л ь с о н )  Александр Михайлович 
(1880—1937), один из рук. борьбы за Сов. 
власть на Д. Востоке. В с.-д. движении с 
1896, чл. Ком. партии с авг. 1917. После 
Февр. революции чл. Владивостокского 
Совета, чл. Владивостокского и 
Никольск-Уссурийского к-тов РСДРП. С 
дек. 1917 пред. Дальневост. крайиспол
кома Советов, с апр. 1918 пред. 
ДальСНК и нарком иностр. дел. С сент. 
один из рук. парт, подполья в Сибири. В
1920—21 чл. Дальбюро ЦК РКП(б), 
пред, пр-ва и мин. иностр. дел Даль
невост. республики. С 1921 на др. гос. и 
хоз. работе.
КРАСНОЯРСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРбЖ- 
НЫЕ МАСТЕРСКИЕ (ныне электроваго- 
норем. з-д). Осн. в 1896. В 1917 — ок. 3 
тыс. рабочих. Большевики мастерских и 
депо входили в Красноярскую орг-цию' 
РСДРП(б). Возглавляли профсоюз 
железнодорожников (к кон. апр. 2200 
чл.; пред, правления чл. Ком. партии с 
1903 А. Г. Рогов). В Гор. думе из 50 боль
шевиков 25 были деп. от К. ж. м. В мае 
1917 созд. первая в городе группа (Рогов,Братская могила у Кремлевской стены. Москва. 10 ноября 1917.
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И. П. Халимов и др.) по формированию 
Кр. Гвардии. Воен. обучением рабочих 
занимался С. Г. Лазо. Рабочие К. ж. м. на 
демонстрации 9(22) июля солидаризиро
вались с петрогр. пролетариатом, реши
тельно осудили к о р н и ло вщ и н у , приняли 
участие во Всерос. стачке железнодо
рожников. 28 окт. (10 нояб.) красногвар
дейцы К. ж. м. вместе с солдатами взяли 
на себя охрану гл. объектов города и 29 
окт. (11 нояб.) помогли установить в 
Красноярске Сов. власть.
КРАСНОЯРСКИЙ ГАРНИЗОН. Входил в 
И р к у т с к и й  во е н н ы й  о кр уг. К нач. 1917 
состоял из 14-го, 15-го, 30-го полков 6-й 
Сиб. стрелк. запасной бригады, каза
чьего дивизиона, 717-й пешей дружины 
(без 2 рот) 45-й бригады гос. ополче
ния, ряда местных команд и управления 
уездного воинского начальника (всего 
35 тыс. чел.). В 1915 в К. г. сложилась 
рев. группа во главе с большевиком, сол
датом 15-го полка Б. 3 . Шумяцким. К 
Февральской революции 1917 в ней было 
60 чел. С прибытием в К. г. политичес
ких ссыльных большевиков Е. Ф. Дымо
ва, Б. И. Иванова, С. И. Петраковского 
и др. в 14-м и 30-м полках возникли парт
ячейки. В дни Февральской революции 
солдаты К. г. сместили представителей 
старой власти и командования, избрали 
своих деп. в Совет, боролись за колле
гиальное управление частями. Первыми 
в ВО они выступили против войны, кон- 
тррев. офицерства, массовой отправки 
частей на фронт, за власть Советов и 
опубликование тайных договоров, 
активно участвовали в образовании и 
обучении Кр. Гвардии. Рев. влияние К. г. 
распространялось на солдат и др. городов 
Енисейской губ. В И ю ль ск и е  дни  состо
ялась манифестация протеста против рас
стрела столичных рабочих и солдат, на 
к-рую вышел почти весь К. г. В эти дни 
орг-ция РСДРП(б) в К. г. выросла до 
3 тыс. чел. Работа большевиков, рост 
сознательности солдат [на выборах в 
Учредит, собрание 77,5% их голосовало 
за РСДРП(б)], взаимодействие их с крас
ногвардейцами и рабочими обеспечили 
установление в Красноярске Сов. власти. 
Во главе солдат, занявших вместе с крас
ногвардейцами 28 окт. (10 нояб.) все важ
ные пункты города, был С. Г. Лазо. В 
борьбе за власть Советов Красноярску 
помог Т ом ский  гарнизон , приславший 
подразделения артиллерии. К. г. оказал 
помощь Иркутску отрядом красногвар
дейцев и солдат под команд. Г. Ильина. В 
нач. апр. 1918 закончена демобилизация 
военнослужащих старой армии, мн. из 
них вступили в Красную Армию.
«КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ», газета. 
Осн. в 1905, вышло 5 номеров. В 1917 
орган Красноярского к-та, затем и район
ного бюро, Среднесиб. обл. бюро 
РСДРП. С 8 (21) марта 1917 выходила 
ежедневно, в Красноярске. В 1917 вышло 
229 номеров. Тираж 5 тыс. экз. С июля 
1917 заняла последовательную болыпе- 
вист. позицию. Редакторы: Я. Е. Боград, 
Ф. К. Врублевский, Я. Ф. Дубровинский,
А. И. Окулов, А. В. Померанцева, Г. И. 
Теодорович (О к у л о в а ) и др. С марта по 
окт. 1917 в «К. р.» напечатано 35 статей и

выступлений В. И. Ленина. Газ. выходит 
в наст, время (1987).
КРАСНОЯРСКОЕ РАЙбННОЕ БЮРО
Р С Д Р П (б). Образовано на Средне
сиб. районной конференции РСДРП(б) 
[Красноярск, 16—19 июля (29 июля —
1 авг.) 1917; 38 дел. от 4 тыс. чл. 
орг-ций Ачинска, Енисейска, Знаменско
го з-да, Иланска, Маклакова, Канска, 
Красноярска, Тасеева; представитель ЦК 
РСДРП(б) в Сибири Б. 3 . Шумяцкий 
избран дел. 6-го съезда партии]. Состав: 
В. Н. Яковлев — пред., Я. Е. Боград, 
Г. С. Вейнбаум, Ф. К. Врублевский, А. 
И. Окулов, Я. М. Красовская-Пекаж, А.
В. Померанцева, А. Л. Савватеева, И. А. 
Староверов, Г.И. Теодорович (О к у л о 
в а ), И. П. Халимов. К. р. б. руководило 
большевист. орг-циями Енисейской губ., 
боролась за выход большевиков из объ
единённых орг-ций РСДРП. Печатные 
органы — газ. «Красноярский рабочий» и 
«Сибирская правда». Провело перереги
страцию членов партии, реорганизовало 
и укрепило парт. к-ты. Подготовило 
созыв в авг. 1917 Среднесибирской обл. 
конференции РСДРП(б), которая избра
ла С реднесибирское о б ла ст но е  бю ро  
РСДРП(б).
КРАСНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ (КВФ) 
(Р а б о ч е-К р е е т .  В о з д у ш н ы й  
Ф л о т ) .  Создавался одновременно с 
Кр. Армией как её составная часть. В 
ходе демобилизации возд. флота старой 
рус. армии и отвода его частей с фронтов
1-й мир. войны Сов. Республике удалось 
сохранить 33 авиаотряда (из 97). Осн. 
масса техники и личного состава была 
сосредоточена в районах Петрограда и 
Москвы, к-рые и стали гл. центрами 
формирования сов. авиации. Первый 
красногвард. авиаотряд создан на Комен
дантском аэродроме в Петрограде 28 окт. 
(10 нояб.) 1917 для борьбы с мятежными 
войсками Керенского — Краснова. Фор
мирование др. авиаотрядов, к-рые наз. 
«соц.», «рев.», «красными», осущест
вляли по указаниям Петрогр. и Моек. 
ВРК Авиасовет (избран 1-м Всерос. съез
дом работников авиации в авг. 1917, 
пред. А. В. Сергеев), Бюро комиссаров 
авиации и воздухоплавания Петрограда 
(пред. А. В. Можаев) и Военно-револю
ционный к-т по авиации Моек. ВО (пред. 
В. С. Горшков), а также ВРК фронтов и 
армий.

После принятия декрета СНК об орг- 
ции РККА 15 (28) янв. 1918 началось соз
дание добровольч. авиаотрядов, к-рые 
совм. с красногвардейцами, -рев. солда
тами и матросами участвовали в борьбе 
за установление Сов. власти в стране и 
подавлении контррев. мятежей. С пере
ходом летом 1918 к строительству регу
лярной Кр. Армии в КВФ началось упо
рядочение формирования ■ и боевого 
использования частей. Первоначально 
использовались самолёты старой армии 
(св. 1300 машин разл. марок). Были при
няты меры по выпуску новых самолётов. 
К окт. 1917 в России имелось 18 авиац. 
(11 самолётостроит., 5 моторостроит.,
2 пропеллерных) и неск. смешанных
з-дов, но мн. были захвачены белогвар
дейцами и интервентами. Выпуск самолё

тов и моторов был налажен только на 
моек. («Дуке», быв. Ф. Э. Моска, 
«Икар», аэротехнич.) и петрогр. (Русско- 
Балт., быв. В. А. Лебедева и С. С. 
Щетинкина) з-дах. Созданы первые 
авиац. н.-и. учреждения: «Летучая лабо
ратория» (март 1918), Центр, аэрогидро- 
динамич. ин-т (ЦАГИ, дек. 1918). В 
строительство сов. авиации включились 
выдающиеся учёные и конструкторы, 
без колебаний принявшие Сов. власть: 
Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, 
Ф. А. Цандер, С. А. Чаплыгин, В. П. 
Ветчинкин, Н. А. Рынин, А. Н. Туполев, 
Н. Н. Поликарпов, Д. П. Григорович и 
др., а также авиац. специалисты. Костяк 
КВФ составили вступившие в него рево
люционно настроенные лётчики-офице
ры, лётчики-солдаты, мотористы. Нача
лась подготовка лётчиков в Моек., 
Егорьевской (создана на базе эвакуиров. 
Гатчинской) и Зарайской школах; возду
хоплавателей — в Петрогр. школе. Важ
ную роль в строительстве КВФ сыграл
2-й Всерос. съезд работников авиации и 
воздухоплавания (июнь 1918).
КРАСНЫЙ ФЛОТ (Р а б о ч е-Кр е с т .  
К р. Ф л о т )  (РККФ). Состоял из фло
тов, морских и речных военных флоти
лий. 29 янв. 1918 СНК принял декрет о 
создании РККФ на добровольных нача
лах. Большинство моряков старого фло
та, прошедших путь рев. борьбы за 
победу Окт. революции, без колебаний 
вступили в РККФ. Руководил набором 
моряков в ряды РККФ Н а рком ат  по  
м орским  делам. По «Положению о демо
кратизации фпота» (дек. 1917) зачисля
лись добровольцы по рекомендации 
парт, и проф. орг-ций, достигшие 18 лет. 
Комсостав избирался на общих собра
ниях корабля (части), начальники соеди
нений — на собраниях представителей от 
судовых (береговых) к-тов.

Сов. пр-во своевременно приняло 
меры, чтобы не допустить захвата Герма
нией сов. воен. кораблей на Балт. и Чёр
ном морях. По указанию В. И. Ленина 
корабли Б а л т и й с к о го  ф лот а , стоявшие 
в Ревеле и Гельсингфорсе, в февр. — мае 
были переведены в Кронштадт 
(см. Л ед о вы й  п о хо д  Б а лт и й ско го ' ф л о 
т а  1918). В трудном положении оказался 
Ч ерном орский ф л о т  в'связи с и нт ер вен
ц и я м и  Ч ет верного  сою за. В соответ
ствии с декретом ВЦИК от 22 апр. 1918 
выборность команд, состава, к-рая стала 
тормозить дальнейшее строительство 
регулярного флота, была отменена; он 
стал назначаться органами воен. и воен.- 
мор. ведомств. Пост. ВЦИК от 29 мая 
1918 введена всеобщая воинская повин
ность трудящихся в возрасте от 18 до 40 
лет (подтверждена в июле 5-м съездом 
Советов), к-рая распространялась и на 
РККФ. 6 сент. 1918 создан Реввоенсовет 
Республики (РВСР). В дек. 1918 в его 
составе образован Мор. отдел, к к-рому 
перешли функции коллегии Наркомата 
по мор. делам.
КРЁЙСБЕРГ Исаак Миронович (1898—
1919), один из рук. борьбы за Сов. власть 
на Украине. Чл. Ком. партии с 1914. 
После Февр. революции 1917 секр. Киев
ского к-та РСДРП(б), чл. исполкома
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Совета; в апр.—июле чл. Юго-Зап. 
окружного к-та РСДРП(б); участник 
Киевских вооружённых восстаний 1917 и 
1918, чл. ревкома. В янв.—марте 1918 
работал в Нар. секретариате (пр-ве) 
УССР. С апр. 1918 чл. Оргбюро по 
подготовке 1-го съезда КП(б)У, с июля 
1918 чл. ЦК. Один из организаторов 
партийного подполья в Одессе, Харько
ве, Екатеринославе. Расстрелян бело
гвардейцами.
КРЕМЛЬ МОСКОВСКИЙ, древнейшая 
центр, часть Москвы. Возник не позднее 
конца 11 в. как деревянно-земляное укре
пление. В 1485—95 стены и башни были 
возведены из кирпича. Стены сохрани
лись до наших дней, башни получили 
ярусные и шатровые надстройки в 17 в. 
Протяжённость стен ок. 2235 м, высота 
от 5 до 19 м, толщина 3,5—6,5 м. Ба
шен — 20. Территория — ок. 28 га. Собо
ры, дворцы и др. постройки созд. в 15— 
20 вв. До Февр. революции 1917 К. М. 
был одной из царских резиденций.

Накануне Октября К. М. охраняли 5 
рот солдат Пятьдесят шестого пехот
ного запасного полка, верных револю
ции. Но этих сил для удержания К. М. 
было недостаточно. Созд. вечером 25 
окт. (7 нояб.) Моек. ВРК назначил Ем. 
Ярославского комиссаром К- М., а пра
порщика О. М. Берзина — начальником 
Кремлёвского гарнизона. Утром 26 окт. 
(8 нояб.) во главе роты Сто девяносто 
третьего пехотного запасного полка 
они прибыли в Кремль. В это же время 
юнкера заняли Манеж и ближайшие 
подступы к Кремлю, вследствие чего 
попытки вывезти из К. М. оружие не уда
лись; юнкера задерживали грузовики с 
оружием. Ярославский писал впослед
ствии: «У нас была возможность про
рваться, в наших руках были броневики, 
мы могли бы ими расчистить путь, 
вывезти оружие и взять на себя инициа
тиву борьбы с юнкерами. Если я и Бер
зин этого не сделали, то исключительно 
потому, что из центра нам передали по 
телефону, что с Рябцевым ведутся пере
говоры...» («Вел. Окт. социалистич. 
революция». Сб. воспоминаний, 1957, с. 
411). Переговоры с команд, войсками 
Моек. ВО полк. К. И. Рябцевым, нахо
дившимся в Кремле (выехал после пере
говоров), вели чл. ВРК В. П. Ногин и 
М. Ф. Владимирский. Они требовали его 
согласия на выдачу Кр. Гвардии оружия, 
Рябцев настаивал на замене рев. солдат, 
охранявших К. М., юнкерами. Особенно 
он добивался вывода роты 193-го полка, 
обещая снять оцепление юнкеров, ВРК 
согласился. Утром 27 окт. (9 нояб.) рота 
солдат 193-го полка вместе с Ярослав
ским покинула Кремль. Однако Рябцев 
своего обещания не выполнил.

Вечером 27 окт. (9 нояб.) у стен 
Кремля на Красной площади произошёл 
первый бой между юнкерами и солда- 
тами-«двинцами», следовавшими из 
Замоскворечья к Моссовету. Юнкера 
создали угрозу захвата Моссовета. Связь 
гарнизона К. М. с ВРК была прервана. 
На рассвете 28 окт. (10 нояб.) Рябцев 
заявил по телефону Берзину (в то вре
мя — комендант Кремля), будто Москва 
находится в его руках, ВРК арестован и

власть принадлежит «К-ту общественной 
безопасности». Рябцев угрожал артилле
рийским обстрелом Кремля. Не зная дей
ствительного положения дел, Берзин 
поддался на провокацию и открыл 
Троицкие ворота. Ворвавшись в Кремль, 
юнкера выстроили солдат 56-го полка у 
арсенала и открыли по ним пулемётный 
огонь. Берзин был арестован. Кремлём 
овладели белогвардейцы, что значи
тельно осложнило борьбу с контррево
люцией.

Ставка (в Могилёве), получив сообще
ние от Рябцева, срочно разослала фрон
там телеграмму: «...в Москве больше
вики сегодня сдались Комитету спасения 
революции. Кремль освобожден. Ору
жие сдается» [«Красный архив», 1933, т. 6 
(61), с. 55].

Однако враг рано торжествовал. Рев. 
силы Москвы активизировались, 29 окт. 
(11 нояб.) перехватили инициативу и 31 
окт. (13 нояб.) перешли в решит, насту
пление. К 1 (14) нояб. в руках юнкеров 
оставался Кремль, где укрылся «К-т 
обществ, безопасности», и нек-рые др. 
пункты. Чтобы окончательно сокрушить 
юнкеров и офицеров и заставить их капи
тулировать, ВРК вынужден был дать 
приказ об арт. обстреле К. М. и др. объ
ектов. Огонь открыли орудия с Воробьё
вых гор (ныне Ленинские горы), Швивой 
горки (ул. Володарского), из Китай- 
города, от Крымского моста и прямой 
наводкой с Никольской ул. (ул. 25 Октя
бря). 2 (15) нояб. Кремль был окружён 
красногвардейцами и рев. солдатами. 
Противник сдался. На рассвете 3 (16) 
ноября революционные войска вступили 
в К. М.

Контрреволюционеры, злобствуя, 
утверждали, что большевики варварски 
разрушили Кремль. Однако, как свиде
тельствовал Дж. Рид, осмотревший К. 
М., ни одна из историч. реликвий не про
пала и не была уничтожена. «Известия 
Моек. ВРК» в № 2 от 4 (17) нояб. 1917 
писали: «Кремль в целом, как историче
ский памятник, сохранился. Ни одно зда-

Октябрьские дни 1917 в Москве. Никольские ворота 
Кремля после артиллерийского обстрела.

Октябрьские дни 1917 в Москве. Беклемишевская башня 
Кремля со сбитой снарядом верхушкой.

ние, имеющее археологическую цен
ность, не разрушено до основания, или 
хотя бы частью» («Подготовка и побе
да Октябрьской революции в Москве». 
Документы и материалы, 1957, с. 444— 
445).

В К. М. в марте 1918 из Петрограда 
переехало Сов. пр-во во главе с В. И. 
Лениным. Временно (с 19 марта) Ленин 
жил в Кавалерском корпусе. Прави
тельств. учреждения были размещены в 
здании Судебных установлений. В этом 
же здании с 28 марта жил Ленин (ныне 
мемориальный Музей-квартира В. И. 
Ленина). По распоряжению Ленина от 17 
марта 1918 начались науч. исследование и 
реставрация Кремля.

В К. М. находятся Верх. Совет СССР и 
Совет Министров СССР, проводятся сес
сии Верх. Совета СССР и РСФСР, 
съезды КПСС. В 1937 пять башен К. М.

Разрушение в Николаевском дворце в Кремле в дни 
октябрьских боев. Москва. 1917.
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Кабинет В. И. Ленина в Кремле.

были увенчаны пятиконечными рубино
выми звёздами (вместо двуглавых 
орлов). В 1961 на терр. К. М. был соору
жён Дворец съездов.
КРЕНГОЛЬМСКАЯ МАНУФАКТУРА 
Т-ва Кренгольмской мануфактуры бум. 
изделий (ныне комбинат им. В. И. 
Ленина в г. Нарва Эст. ССР). Осн. в 1857. 
В 1917 — 8,5 тыс. рабочих (св. половины 
— эстонцы). Самое крупное предприятие 
города. Большевики К. м. входили в 
обще гор. орг-цию РСДРП(б), к-рая с 
марта по авг. выросла более чем в 5 раз 
(783 чл.). В гор. Совет рабочих и солд. 
деп. (пред. Я. Я. Анвельт) рабочие ф-ки 
избрали только большевиков. Фактич. 
власть в Нарве была в руках Совета. 
Опираясь на его решения, Совет старост 
К. м. вёл борьбу за 8-час. рабочий день, 
против локаута. По предложению В. Э. 
Кингисеппа в авг. на ф-ке созд. Кр. Гвар
дия, в к-рую вступило неск. сот рабочих. 
Рабочие участвовали в задержании у 
Нарвы 14 эшелонов казачьих войск, шед
ших на поддержку корниловщины. 
Власть перешла к Советам в Нарве мир
ным путём в окт. 1917.
КРЕСТЙНСКИЙ Николай Николаевич 
(1883— 1938), участник борьбы за Сов. 
власть на Урале. Чл. Ком. партии с 1903. 
Участник Революции 1905—07. После 
Февр. революции 1917 чл. Уральского 
бюро ЦК РСДРП(б), пред. Уральского 
обл. и зам. пред.
Екатеринбургского 
к-тов РСДРП(б); 
на 6-м съезде пар
тии избран чле
ном ЦК. В Окт. 
дни пред. Екате
ринбург. ВРК; чл.
ВЦИК. С дек. 1917 
чл. коллегии Нар- 
комфина, зам. гл. 
комиссара Нар. 
банка, комиссар
ЮСТИЦИИ Сев. об- н. Н Крестинский.

ласти. В период заключения Брестского 
мира 1918 примыкал к «левым коммуни
стам». В 1918—22 нарком финансов 
РСФСР, одновременно в 1919—21 секр. 
ЦК РКП(б). С 1921 на дипл. и гос. рабо
те. В 1918—21 чл. ЦК, в 1919—21 чл. 
Политбюро ЦК РКП(б). В 1927 примы
кал к троцкистской оппозиции, с которой 
порвал в 1928. Член ВЦИК и ЦИК 
СССР.
«КРЕСТЫ» в П е т р о г р а д е ,  
тюрьма на Арсенальной набережной, 
построенная в виде двух крестообразных 
в плане корпусов. 27 февр. (12 марта) 
1917 из «К.» были освобождены восстав
шим народом политич. заключённые, 
к-рые активно участвовали в революции. 
Во время демонстрации 18 июня (1 июля) 
1917 из «К.» анархисты выпустили 7 чел., 
одновременно из тюрьмы сбежало св. 100 
уголовников. Этот факт использован 
Врем, пр-вом для борьбы с рев. движени
ем. После Июльских дней в «К.» заклю
чили большевиков, но большинство их 
под давлением масс было освобождено 
после разгрома корниловщины. Осталь
ные находились в «К.» до утра 25 октября 
(7 ноября) и освобождены по приказу 
ВРК. '
КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ 19 17, 
развернулись осенью в условиях рев. 
подъёма как результат обострения клас. 
борьбы крестьян против помещиков и 
пр-ва буржуазии, к-рое после Февр. рево
люции 1917 ничего не сделало для разре
шения агр. вопроса. Сохранение помещ. 
собственности на землю и усиление рас
слоения крестьянства являлись объек
тивной экономии, основой для антифеод, 
борьбы всего крестьянства и для обо
стрения клас. борьбы внутри самого кре
стьянства. Крест, движение резко усили
лось после свержения самодержавия. В 
губерниях Европ. России в 1915 было 96 
крест, выступлений, в 1916 — 283, только 
в марте 1917, по неполным данным, — 
190. Движение сразу приобрело антипо-

мещ. характер, в начале в осн. носило 
мирный, экономим, характер. Только в 
отд. местах сопровождалось разгромом 
помещ. усадеб. Крестьяне арестовывали 
помещиков и их управляющих, изымали 
оружие, устанавливали пониженную 
арендную плату, захватывали частновла- 
дельч. земли. За март — июнь в 1917 в 
великорус, губерниях Европ. России 
произошло 2944 крест, выступления. 
Однако большинство крестьян ещё нахо
дилось под влиянием эсеров, верило 
бурж. Врем, пр-ву и склонно было отло
жить решение зем. вопроса до созыва 
Учредительного собрания.

Борьба крестьян за землю направля
лась не только против помещиков, но и 
против крупной буржуазии, вложившей 
громадные капиталы в зем. собствен
ность. Т. о., объективно борьба крестьян 
помогала перерастанию бурж.-демокра
тии. революции в социалистическую. 
Болыпевист. партия призывала крестьян 
к немедленному захвату помещ. земель, 
организованной конфискации помещ. 
имений, боролась за то, чтобы связать 
крест, движение с борьбой пролетариата, 
выковать союз рабочего класса с дере
вен. беднотой. Для разъяснения про
граммы и политики РСДРП (б) по агр. 
вопросу парт, к-ты посылали своих аги
таторов в деревню.

В кон. июля — нач. авг. отмечался 
спад крест, движения в связи с ликвида
цией двоевластия и установлением еди
новластия буржуазии. Врем, пр-во уси
лило наступление на крестьянство, пыта
лось ликвидировать рев. орг-ции в дерев
не, арестовывало вожаков крест, высту
плений, возвращало помещикам землю и 
инвентарь. В результате крестьяне стали 
терять доверие к политике Врем, пр-ва. 
Пропаганда и агитация большевиков, 
собств. опыт убеждали крест, массы, что 
без союза с пролетариатом нельзя побе
дить помещиков и кулаков. Земельные 
комитеты вслед за крест. Советами ста
новились рев. органами. В сент.—окт. 
борьба перерастала в крест, войну про
тив помещиков и бурж. Врем, пр-ва. 
Ленин отмечал, что «...всюду разли
вается широкой рекой крестьянское вос
стание!» (ПСС, т. 34, с. 324). Крест, дви
жение переплеталось со стачечным дви
жением гор. рабочих и нац.-освободит, 
выступлениями населения окраин быв. 
Рос. империи. Осенью попытки эконо
мии. ограничения помещиков сменяются 
вооруж. захватами их земель, разгро
мами и поджогами имений. В прифронто
вой полосе в крест, выступлениях уча
ствовали солдаты действующей армии, в 
тыловых районах — солдаты запасных 
полков, посланные на с.-х. работы в 
деревню. За сент.—окт. (по неполным 
данным) только в 26 губерниях Европ. 
России произошло св. 3500 крест, высту
плений. К кон. окт. 1917 крест, движение 
охватило более 90% уездов Европ. Рос
сии. Центрами крест, войны были 
центр.-земл ед ел ьч. и средневолжский 
р-ны, терр. Правобережной Украины. 
В результате К. в. в Тамбовской губ. 
было захвачено и разгромлено 105 име
ний, в Раненбургском у. Рязанской губ. 
— 40, в Орловской губ. — 98, в Подоль-
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ской, Волынской и Киевской губ. — св. 
200 имений. Местные власти сообщали в 
Мин-во внутр. дел: 30 сент. (13 окт.) из 
Рязани — «в Раненбургском у. ежедне
вные разгромы усадеб, каждую ночь 
неск. пожаров»; 17 (30) окт. из Тулы — 
«в Ефремовском у. подвергается раз
грому 10—20 имений в день». Помещики 
в панике бежали в города, требуя от 
Врем, пр-ва и его местных органов рас
правы над восставшими крестьянами. 
Врем, пр-во направляло против К. в. 
карат, экспедиции. В ряде уездов было 
введено воен. положение. В сент.—окт. 
подавлено вооруж. силой 105 выступле
ний. Только в Козловском у. Тамбовской 
губ. каратели арестовали 1,5 тыс. кре
стьян. Но для повсеместного подавления 
К. в. у пр-ва не хватало войск, хотя они 
были усилены сел. милицией. Нек-рые 
части снимались с фронта, куда в окт. 
поступило меньше пополнения, чем было 
направлено на борьбу с К. в. В ряде слу
чаев солдаты запасных полков отказыва
лись участвовать в карат, действиях про
тив крестьян и даже добивались при 
поддержке местных Советов вывода 
карат, отрядов (Рязанская губ. и др.). В 
ходе К. в. расширилась вторая социаль
ная война в деревне — борьба бедноты 
против кулаков (захват х-в, разгром хуто
ров, деление отрубных участков). 
Только за апр. — авг. произошло св. 1880 
выступлений против кулаков, хуторян и 
отрубников. В целом 20—30% крест, 
выступлений носило антикулацкий 
характер. Наступление на кулацкие х-ва 
приняло широкий размах в Поволжье. С 
ростом числа К. в. нек-рые представи
тели офиц. власти стали признавать 
необходимость передачи помещ. имений 
крест, к-там. Мин. земледелия С. Л. Мас
лов 11 (24) окт. внёс на рассмотрение 
Врем, пр-ва законопроект «Правил об 
урегулировании зем. к-тами зем. и с.-х. 
отношений», предусматривавший впредь 
до разрешения зем. вопроса учредит, 
собранием передачу земли в ведение 
местных зем. к-тов для учёта и охраны. 
Однако вопрос об отмене частной соб
ственности в этих «Правилах» не ставил
ся; крестьяне оставались на положении 
арендаторов. Но крестьяне решали агр. 
вопрос по-своему — повсеместно отби
рали у помещиков землю. В Центр.-чер
нозёмных губ. и на Правобережной 
Украине борьба за ликвидацию имений 
сопровождалась разделами частнозем- 
левладельч. земли. Так, в Лохвицком, 
Хорольском и Кременчугском уу. Пол
тавской губ. у помещиков было отобрано 
ок. 48 тыс. дес. (31% их земель). Под раз
дел попадали церковные и заводские зем
ли. К. в. были одним из проявлений 
общенационального кризиса. Они знаме
новали массовый отход крестьян от бур
жуазии и эсеров и переход их на сторону 
рабочего класса и его большевистской 
партии.
КРЕСТЬЯНСТВО Р о с с и и  в 
19 17, самый многочисл. класс в стране. 
Накануне 1-й мир. войны 1914— 18 насчи
тывал 109,1 млн. чел. (из 139,3 млн.; в 
границах, установленных после Гражд. 
войны). К. было социально не однород
ным. Из 15 млн. семей 10 млн. было бед

няков (65%), ок. 3 млн. середняков и 2 млн. 
кулаков (15%). Война тяжело отразилась 
на трудовом К. К лету 1917 из сел. мест
ностей мобилизовано в армию 12,8 млн. 
чел., в т . ч. из Европ. России 10,9 млн. 
чел. Осталось лишь 38,7% трудоспособ
ного муж. населения. Произошло сниже
ние и внеземледельч. заработков. Так, в 
1914 58% крест, х-в было связано с разл. 
промыслами, в 1917 — 25%. В 1917 52% 
х-в не имели плугов и жел. борон. Сокра
тились посевные площади (в осн. за счёт

уменьшения аренды), урожайность, 
валовой сбор продукции, уменьшилось 
поголовье скота. Только для армии были 
забиты миллионы голов кр. рог. скота. 
Увеличились налоги и сборы с К., выро
сли натуральные повинности (дорожная, 
подводная и др.). Выигрывали от войны 
только зажиточные крестьяне: они нажи
вались на продаже хлеба, на аренде и 
скупке земли разорившихся крестьян. По 
переписи 1917 в 38 губ. Европ. России 
беспосевных х-в было 15% (в Южночер-
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нозёмном р-не 31%, Нижневолжском и 
Заволжском р-нах 17,9%), в 9 губ. и обл. 
Сибири 12,7%. Из деревни было взято на 
воен. нужды 2,6 млн. лошадей. Ок. V3 х-в 
не имело рабочего скота. Обострились 
противоречия между К. и помещиками. 
После Февр. революции 1917 К., ожидав
шее от бурж. Врем, пр-ва проведения 
агр. реформы на основе конфискации 
помещ. земель, не сразу убедилось в 
несбыточности своих надежд. Агр. дви
жение развернулось с марта 1917 (см. 
Крестьянские восстания). Однако раз
громы и захваты имений не носили ещё 
массового характера.

Февр. революция дала толчок к обра
зованию различных обществ, крест, орг-

ций. Помимо крест. Советов, возникли 
земельные комитеты, продовольствен
ные комитеты, к-ты обществ, порядка, 
волостные исполнит, к-ты и др. Боль
шинство этих орг-ций находилось под 
влиянием мелкобурж. партий. «Сначала 
Советы, — писал В. И. Ленин, — объеди
няли крестьянство в целом. Неразви
тость, отсталость, темнота именно бед
нейших крестьян отдавала руководство в 
руки кулаков, богатеньких, капитали
стов, мелкобуржуазных интеллигентов. 
Это была пора господства мелкой бур
жуазии, меньшевиков и социалистов- 
революционеров...» (ПСС, т. 37, с. 312). 
Эсеры, меньшевики стремились подчи
нить К. воле бурж. Врем, пр-ва. Однако

под напором масс съезды Советов крест, 
деп. Казанской, Пензенской, Орловской, 
Самарской, Тульской губ. принимали 
решения о немедленной передаче земли 
крестьянам, не дожидаясь созыва Учре
дит. собрания. Хотя влияние большеви
ков в деревне было ещё сравнительно 
слабым, Советы, возглавляемые ими в 
ряде мест, явились подлинными органами 
демократии, власти, боролись за наибо
лее радикальное разрешение агр. вопро
са. Среди крестьян, находившихся в 
армии, были созд. рев.-демократии, орг- 
ции (см. Землячества, Петроградский 
Совет крестьянских депутатов).

Весной 1917 оформились крест, требо
вания по агр. вопросу. Они сводились к 
немедленной конфискации помещ., гос., 
удельных, кабинетских, монастырских и 
церк. земель и к передаче их безвозмез
дно К. на основе уравнит. распределения. 
Это требование было направлено против 
всех пережитков в землевладении и отве
чало интересам всех социальных слоёв К. 
Сложным был вопрос о купчих землях 
крестьян. К 1917 в руках К. было 27,1 
млн. дес. купчих земель, в оси. принадле
жавших кулачеству. Оно не хотело доб
ровольно их отдавать и настаивало на 
выкупе крестьянами этих земель. Однако 
абс. большинство губ. и уездных съездов, 
сел. собраний и волостных сходов выска
залось за бесплатное отчуждение всех 
земель и передачу их во всенар. пользо
вание. Агр. требования К. отражены в 
«Примерном крест, наказе о земле» (см. 
Наказ о земле). Крест, движение за 
землю усилилось после решения Врем, 
пр-ва о продолжении войны до победного 
конца и провала Июньского наступления 
на фронте. Большое влияние на К. ока
зывали прибывавшие с фронта солдаты, 
к-рые призывали немедленно захваты
вать помещ. земли. Особенно велика 
была роль солдат-агитаторов, направ
ленных в деревню землячествами и Сове
тами крест, деп. Июльские дни показали 
контррев. сущность Врем, пр-ва. Оно 
оттягивало проведение агр. реформы и 
подавляло крест, движение карат, мера
ми. Ещё преобладали скрытые формы 
захвата земли, легальные и полулегаль
ные методы борьбы, но увеличилось 
число разгромов помещ. имений, что сви
детельствовало о назревшем переломе в 
настроениях крестьян, о падении доверия 
к пр-ву. Из-за карат, мер Врем, пр-ва 
крест, движение в авг. 1917 несколько 
спало, но вскоре крест, восстания охва
тили значит, терр., в сент.—окт. движе
ние К. превратилось в крест, войну про
тив помещиков.

Многовековая борьба К. против 
помещ. гнёта завершилась с победой 
Окт. революции Декретом о земле, при
нятым 2-м Всерос. съездом Советов 26 
окт. (8 нояб.) 1917. Окт. революция про
ходила под болыиевист. лозунгом союза 
пролетариата с беднейшим К. при нейт
рализации середняка. Требования же 
мира, конфискации помещ. и иных нетру
довых земель были поддержаны широ
кими слоями трудового К. Клас, борьба 
между беднотой и кулачеством за хлеб, 
за передел земли (см. Кулацкие контрре
волюционные мятежи) обострилась с
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развёртыванием соц. революции в 
деревне летом и осенью 1918. Комитеты 
сельской бедноты (см. Комбеды) стали 
опорными пунктами диктатуры пролета
риата на селе. Большую помощь в орга
низации деревенских низов, борьбы с 
кулаками, в проведении первых декретов 
Советской власти оказали гор. рабочие 
(см. Продотряды).

В результате перераспределения земли 
произошло осереднячивание К ., что рас
ширило социальную базу революции. 
Получив от Сов. власти землю, середняк 
перешёл на её сторону. Партия больше
виков с 8-го съезда РКП(б) (март 1918) 
последовательно проводила курс на союз 
пролетариата с середняком при опоре на 
бедноту. В период соц. строительства в 
результате коллективизации с. х-ва К. 
стало колхозным.
КРИВОШЛЫКОВ Михаил Васильевич 
(1894— 1918), участник борьбы за Сов. 
власть на Дону. Участник 1-й мир. вой
ны, прапорщик. После Февр. революции 
с лета 1917 пред, 
полкового коми
тета 28-го Донско
го казачьего пол
ка и чл. к-та 5-й 
Донской казачьей 
дивизии. В январе 
1918 на съезде 
фронтового каза
чества в станице 
Каменской избран 
секр. Донского ка
зачьего ВРК, взяв
шего в свои руки 
власть в Донской 
об л. С февр. 1918 секр. Донского обл. 
ВРК. В апр. чл. ЦИК, нарком Донской 
сов. республики и чл. её Чрезвычайного 
штаба обороны. В мае 1918 участвовал в 
экспедиции Ф. Г. Подтёлкова в сев. 
округа Дона для проведения мобилиза
ции в Кр. Армию. Попал в плен к белока
закам и вместе с Подтёлковым повешен 
(11 мая).
«КРЙЗИС НАЗРЁЛ», статья В. И. Лени
на, в к-рой анализируется положение в 
стране, сложившееся в сент. 1917. Напи
сана 29 сент. (12 окт.) 1917 в Выборге; 
главы 1—3-я и 5-я были напечатаны 7(20) 
окт. 1917 в газ. «Рабочий путь», затем 
перепечатаны в газ. «Социал-демократ» 
(Москва) и в др. газетах. Последняя, 6-я 
глава предназначалась не для печати, а 
для членов ЦК, ПК, МК партии и деп. 
Советов и была впервые напечатана в 
1924 (см. ПСС, т. 34, с. 272—$3). Разви
тие событий подвело страну в конце сент. 
1917 к общенац. кризису, объективно 
ставившему в порядок дня вооруж. вос
стание. Наиболее характерным призна
ком переломного момента в развитии 
революции в России, отмечал Ленин, 
является наряду с подъёмом рабочего 
движения рост крест, восстаний против 
помещиков. Если в крест, стране после 
семи месяцев господства бурж. пр-ва, 
поддерживаемого эсерами и меньшевика
ми, дело дошло до крест, восстания, то 
это неопровержимо доказывает наличие 
глубокого кризиса, крутого поворота в 
настроении крест, масс против бурж.- 
помещ. пр-ва.

Монтаж из газеты «Правда» за октябрь—ноябрь 1917.

Первая страница рукописи В. И. Ленина «Проект резолюции по аграрному вопросу».
В виде листовки распространялась на 1-м Всероссийском съезде крестьянских депутатов. Май 1917.
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Важное значение для победы револю
ции имел также нац. вопрос. Освободит, 
движение угнетённых народов России всё 
более смыкалось с рабочим и крест, дви
жением в единый фронт борьбы против 
Врем, пр-ва. Рев. кризис захватил и 
армию. Солдаты отказывались воевать, 
переходили на сторону большевиков. 
Это доказали, в частности, выборы в 
районные думы Москвы, где подавля
ющее большинство солдат проголосо
вало за большевиков.

Определив признаки кануна револю
ции в мировом масштабе, из анализа 
положения в стране Ленин делает вывод 
о том, что назрел общенациональный 
кризис, что будущее русской и междунар. 
революции поставлено на карту. Ленин 
рекомендовал партии и рабочему классу 
немедленно брать власть, не дожидаясь 
съезда Советов, как это предлагал Троц
кий. Ждать съезда Советов, подчёркивал 
Ленин, есть измена интернационализму, 
делу междунар. пролет, революции. 
Имея оба столичных Совета (Петроград
ский и Московский) на своей стороне, 
большевики не могут допустить, разъяс
нял Ленин, подавления буржуазией 
крест, восстаний. Это было бы изменой 
делу революции, трусливым отказом от 
власти. Победа вооруж. восстания проле
тариата, указывал Ленин, теперь обеспе
чена как никогда ранее: большинство 
народа на стороне большевиков, лозунги 
партии обеспечивают ей поддержку масс; 
партии меньшевиков и эсеров — в изоля
ции, в их рядах развал; у большевиков 
имеются все возможности немедленно 
взять власть в свои руки. Статья способ
ствовала переориентации партии на 
непосредств. подготовку вооруж. восста
ния.
КРИНИЦКИЙ Александр Иванович 
(1894— 1937), участник борьбы за Сов. 
власть в Тверской 
губ. Чл. Ком. пар
тии с 1915. В 1917 
пред. Тверского 
губкома партии, 
делегат 7-й (Ап
рельской) конфе
ренции РСДРП(б).
В 1918 участник 
Гражд. войны, за
тем на парт, ра
боте. Член ЦК 
ВКП(б) с 1934 
(канд. с 1924). Чл.
ЦИК СССР.
КРОНШТАДТ (в 1917), город и крепость, 
основанная в 1703 на о. Котлин в Фин
ском зал., недалеко от устья Невы. База 
учебно-арт. и учебно-минного отрядов, 
водолазной и машинной школ Балт. фло
та. Гарнизон К. насчитывал в 1917 св. 
30 тыс. матросов и солдат. По данным 
выборов в Учредит, собрание, в окт.— 
нояб. в К. было 10 512 моряков и 20 111 
солдат и офицеров воинских частей кре
пости. На неск. судостроит. и судорем.
з-дах и в мастерских работало ок. 20 тыс. 
рабочих.

Во время Февр. революции 1917 
матросы и солдаты арестовали большин
ство офицеров, полицейских и жандар
мов, убили наиболее ненавистных

начальников. После Февр. революции 
моряки К. стали поддерживать лозунги 
большевист. партии. В мае произошёл 
«кронштадтский инцидент» в связи с отка
зом местного Совета признавать власть 
бурж. Врем, пр-ва и его комиссаров. 
Моряки К. участвовали во всех политич. 
демонстрациях рабочих и солдат Петро
града. Особенно важным было участие 
их в Июльских днях. Они заняли Петро
павловскую крепость и ушли из неё 
только по призыву большевиков, стре
мившихся к организованному прекраще
нию демонстрации и предотвращению 
разгрома рев. сил. 25 окт. (7 нояб.) в 
помощь Петрограду был отправлен 
десант св. 2700 моряков и 940 солдат в 
составе сводного отряда Балт. флота на 
неск. кораблях, вошедших в Неву к 6 
часам вечера. Кронштадтцы активно 
участвовали в Октябрьском вооружён
ном восстании, в т. ч. в штурме Зимнего 
дворца, в разгроме мятежа Керенско
го — Краснова.
«КРУГ СПАСЁНИЯ ДбНА», съезд 
контррев. казачьих верхов Дона после 
врем, падения Сов. власти в Донской обл. 
(см. Донская советская республика); 
проходил в Новочеркасске 11—18 мая 
1918. Оформил генеральскую диктатуру; 
отменил декреты и законы, изданные как 
Сов. властью, так и бурж. Врем, пр-вом, 
создал постоянную армию и избрал ата
маном «Всевеликого войска Донского» 
ген. П. Н. Краснова, передав ему всю 
власть.
КРУМИНЬ (К р у м и н ь ш) Янис Мар
тынович (1894— 1938), один из рук. 
борьбы за Сов. власть в Латвии. Чл. 
Ком. партии с 1912. С 1915 чл. ЦК СДЛК 
(ЦК КП Латвии до 1931). В 1917 зам.

пред. Исколата, 
ред. его печат
ного органа «Зи- 
ниотайс» («Вест
ник»), в Окт. дни 
чл. ВРК 12-й ар
мии. С февр. 1918 
в парт, подполье 
в Прибалтике. В 
1919 чл. Сов. пр-ва 
Латвии. С 1921 на 
подпольной парт, 
работе в буржуаз
ной Латвии;с 1929 
работал в СССР, рук. латыш, секции 
Коминтерна.
КРУПСКАЯ Надежда Константиновна 
(1869—1939), участница Окт. революции 
в Петрограде; ближайший соратник и 
жена В. И. Ленина. Чл. Ком. партии с 
1898. Чл. Петерб. «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса». В авг. 
1896 была арестована и приговорена к 
3 годам ссылки, к-рую отбывала в с. 
Шушенском в Сибири вместе с Лениным. 
После ссылки эмигрировала и работала 
секретарём газ. «Искра», «Вперёд» и др. 
большевист. газет. Участница Револю
ции 1905—07. В апр. 1917 вместе с Лени
ным вернулась в Россию. Дел. 7-й (Апр.) 
Всерос. конференции и 6-го съезда 
РСДРП(б), чл. Выборгского райкома 
партии в Петрограде, К. выполняла 
поручения Ленина, находившегося на 
нелегальном положении после Июльских 
дней, информировала его о ходе поли
тич. событий. К. участвовала в организа
ции соц. союзов рабочей молодёжи. В 
дни подготовки и проведения Окт. 
вооруж. восстания работала в Выборг
ском райкоме РСДРП(б), поддерживала

А. И. Криницкий.
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связь Ленина с 
ЦК и Петерб. 
к-том РСДРП(б).
После Окт. рево
люции чл. колле
гии Наркомпроса 
РСФСР. С 1920 
пред. Главполит
просвета при Нар- 
компросе, с 1929 
зам. наркома прос
вещения РСФСР.
С 1924 чл. ЦКК, 
с 1927 чл. ЦК 
ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР, деп. и 
чл. Президиума Верх. Совета СССР. 
КРУССЕР Александр Семёнович (1893—
1919), участник борьбы за Сов. власть на 
Рум. фронте. Чл. Ком. партии с 1913. С
1916 в армии, прапорщик. После Февр. 
революции 1917 пропагандист Петерб. 
к-та партии. По поручению ЦК 
РСДРП(б) вёл работу среди солдат Рум. 
фронта; один из рук. большевиков 4-й 
армии, чл. фронтового к-та РСДРП(б) и 
ВРК фронта. В годы Гражд. войны на 
команд, должностях в Кр. Армии. Рабо
тал в Укр. наркомате внутр. дел, прини
мал участие в борьбе с бандитизмом. 
Погиб в бою.
КРУТОВ Иван Яковлевич (1888—1941), 
участник Окт. революции в Петрограде. 
Чл. Ком. партии с 1904. После Февр. 
революции 1917 деп. Петрогр. Совета. 
Первый пред. Коломенского райсовета 
Петрограда. В годы Гражд. войны на 
политработе в Кр. Армии, затем на парт, 
и сов. работе.
КРЫЛЕНКО Николай Васильевич 
(1885—1938), участник Окт. революции в 
Петрограде, гос. и парт, деятель. Чл. 
Ком. партии с 1904. Участник Революции 
1905—07. В 1904—16 вёл парт, работу в 
Петербурге, Москве и др.; выполнял 
ответств. поручения В. И. Ленина. В дни 
Февр. революции 1917 в действующей 
армии, прапорщик, пред, полкового, 
дивизионного, арм. к-тов 11-й армии. В 
мае 1917 дел. общеарм. съезда фронтови
ков в Петрограде. Представитель ЦК 
РСДРП(б) на съезде Юго-Зап. фронта в 
Каменец-Подольске. Дел. 1-го Всерос. 
съезда Советов, избран чл. ВЦИК. 
Ленин говорил о К. как об одном «...из 
самых горячих и близких к армии пред
ставителей большевиков» (ПСС, т. 35, с. 
377). В июне 1917 участвовал в подго
товке Всерос. конференции воен. орг- 
ций РСДРП(б), выступал с докладом «О 
войне, мире и наступлении»; избран во 
Всерос. бюро воен. орг-ций при ЦК 
РСДРП(б). В окт. 1917 один из рук. 
съезда Советов 
Сев. области. Уча
стник Окт. воору
жённого восста
ния, чл. Петрогр.
ВРК. Дел. 2-го 
Всерос. съезда Со
ветов, избран чл.
ВЦИК. В 1-м со
ставе СНК нар
ком — чл. К-та по 
воен. и мор. де
лам. 9(22) нояб.
1917 назначен Вер- н. В Крыленко.

ховным главнокоманд. Руководил ликви
дацией контррев. Ставки. С марта 1918 
один из организаторов сов. суда и проку
ратуры. С 1922 на др. гос. работе. В 
1927—34 чл. ЦКК ВКП(б). Чл. Президи
ума ВЦИК, чл. ЦИК СССР.
КРЫМ, см. в статье Таврическая губер
ния.
КРЫМОВ Александр Михайлович 
(1871—1917), контррев. деятель, ген.- 
лейт. (1917). После Февр. революции 
командир 3-го конного корпуса. Был 
тесно связан с партией октябристов и их 
лидером А. И. Гучковым. Во время кор
ниловщины направлен Ставкой во главе
3-го конного корпуса на Петроград. 
После провала мятежа застрелился. 
КРЫМОВ Михаил Дмитриевич (1881—
1955), участник борьбы за Сов. власть в 
Симбирске. Чл. Ком. партии с 1907. В 
марте—авг. 1917 
пред, большевист. 
фракции Петрогр.
Совета; в сент. 
направлен ЦК пар
тии в Симбирск, 
где участвовал в 
создании комитета 
РСДРП(б) и боль
шевист. фракции 
в Совете, в изда
нии газ. «Симбир
ская правда»; в 
Окт. ДНИ участво- м.д. Крымов, 
вал в захвате пра
вительств. учреждений и разоружении 
юнкеров. С 1918 в Москве на гос. и хоз. 
работе.
«КРЫМСКОЕ КРАЕВОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВО», контррев., марионеточное 
бурж.-националистич. «пр-во»; созд. 25 
июня 1918 в Симферополе под эгидой 
герм, оккупантов (см. Интервенции 
Четверного союза). Состав: тат. нацио
налисты — ген. М. А. Сулькевич (глава 
«пр-ва») и Д. Сейдамет, октябристы — В.
С. Налбандов и граф В. С. Татищев, и др. 
Деятельность «пр-ва», националистич. 
часть к-poro стремилась к «независимо
сти» Крыма, находилась под полным кон
тролем герм, оккупантов. В июле «пра
вительств.» делегация посетила Берлин с 
целью добиться признания герм, пр-вом 
независимости Крыма от Украины, полу
чить займы и установить торг, отноше
ния с Германией, представила также 
записку о создании самостоят. «Крым, 
ханства» (под покровительством Герма
нии и Турции). После ухода из Крыма 
герм, оккупантов «пр-во» 15 нояб. 1918 
передало власть одноим. кадетско-эсеро- 
меньшевист. «пр-ву» во гл. с С. С. Кры
мом.
«к р ы м с к о -т а т Ар с к о е  НАЦИО
НАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО», контр- 
рев. «пр-во», созд. в дек. 1917 в Бахчиса
рае бурж.-националистич. партией
«Милли-фирка». Состав: Ч. Челебиев 
(по янв. 1918 глава «пр-ва»), Д. Сейдамет 
(возгл. «пр-во» в янв.) и др. По тактич. 
соображениям (для совм. борьбы против 
Сов. власти) «пр-во» блокировалось с 
находившимся в Симферополе кадетско- 
эсеро-меньшевист. «Советом нар. упол
номоченных Тавриды». Войска «пр-ва» 
(несколько тыс. солдат и ок. 2 тыс.

белогвард. офицеров) при поддержке 
рус. и укр. контрреволюции пытались 
нанести удар по рев. центру Крыма — 
Севастополю; 11(24) янв. 1918 тат. кон
ница была разгромлена на подступах к 
городу красногвардейцами и рев. матро
сами; 12(25)—14(27) янв. националистич. 
части окончательно разбиты в Симферо
поле восставшими рабочими, поддержан
ными Севастопольским отрядом рабочих 
и матросов. Сейдамет бежал в Турцию, 
часть «пр-ва» была арестована. 22 марта 
1918 Таврич. ЦИК опубл. декрет о созда
нии Таврич.сов. соц. республики. 
КРАКОВСКИЕ ВАГОННЫЕ МАСТЕР- 
СКЙЕ Харьково-Николаевской (ныне 
Южная) ж. д. на станции Крюково близ 
Кременчуга (ныне вагоностроительное 
производственное объединение в Кре
менчуге Полтавской об л.). Осн. в 1898. В 
1917 — св. 1 тыс. рабочих и служащих. 
Большевики входили в объединённую 
гор. с.-д. орг-цию. В марте избран Совет 
рабочих деп. Кременчуга (от К. в. м. — 
только большевики). Под влиянием 
большевиков работали завком, проф
союз ж. д. Явочным порядком установ
лен 8-час. рабочий день. В апр. рабочие 
протестовали против Милюкова ноты. 
Весной из-за наводнения на Днепре пре
кратилась работа в мастерских. Образо
вана дружина, кооператив «Взаимопо
мощь», организовано питание, стр-во 
домов для рабочих. Совет, возглавля
емый большевиками, провёл спасат. 
работы. В дни корниловщины созданы 
отряды нар. милиции (организаторы — 
рабочие К. в. м. Я. Н. Ревенко, чл. 
партии с 1914, А. К. Саранчук). По рас
поряжению гор. к-та охраны революции 
(пред. — Ревенко) вооружённые рабочие 
патрулировали ж.-д. станцию, телеграф. 
Отряды К. в. м. составили ядро Кр. Гвар
дии города (в окт. до 600 чел.). Оружие и 
боеприпасы привезены из Полтавы 
И. М. Кохно. К-т РСДРП(б) оформился в 
окт. 1917. Сов. власть в Кременчуге уста
новлена в кон. окт. В К. в. м. после 
митинга образован ВРК (пред. Саран
чук), в гор. ВРК делегирован С. И. Куче
ров. Рабочий К. в. м. А. К. Сербиченко 
возгл. губисполком. 26 нояб. (8 дек.) 
опубл. декрет СНК за подписью 
В. И. Ленина об оказании материальной 
помощи пострадавшим от наводнения. 
КСЕНОФбНТОВ Иван Ксенофонтович 
(1884— 1926), участник Окт. революции в 
Петрограде и борьбы за Сов. власть на 
Зап. фронте. Чл. Ком. партии с 1903. 
Участник Революции 1905——07. В февр. 
1917 один из организаторов и членов 
большевист. к-та 2-й армии (Зап. фронт). 
После Окт. революции один из организа
торов ВЧК (чл. коллегии, зам. пред. 
ВЧК). С 1922 на др. гос. работе. Чл. 
ВЦИК.
к у б Ан о -ч е р н о м Ср с к а я  с о в ё т -
СКАЯ РЕСПУБЛИКА. Образована в 
составе РСФСР 30 мая 1918 из Кубанской 
советской республики и Черноморской 
советской республики (центр — Екате- 
ринодар) в целях объединения сил для 
борьбы с интервентами и белогвардейца
ми. 3-й Чрезвычайный съезд Советов 
Кубани и Черноморья с участием делега
тов фронта (Екатеринодар, 28—30 мая

Н. К. Крупская.
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1918), проходивший под рук. чрезвычай
ного комиссара Юж. р-на Г. К. Орджони
кидзе, постановил слить Кубан. и Черно
мор. республики в единую республику, 
избрал её ЦИК (27 большевиков и 13 лев. 
эсеров), к-рый образовал СНК К.-Ч. с. р. 
(пред. Я. В. Полуян); съезд принял реше
ние оказать прод. помощь пром. центрам 
Сов. России. В июне 1918 только Кубань 
послала в центр, губернии РСФСР св.
1 тыс. вагонов продовольствия. В усло
виях наступления Д о б р о во ль ч е с к о й  
арм ии  ген. А. И. Деникина на Кубань 
(нач. 23 июня 1918) 1-й съезд Советов 
Сев. Кавказа (Екатеринодар, 5—7 июля 
1918) постановил по докладу Орджони
кидзе объединить Кубано-Черномор- 
скую, Терскую и Ставропольскую сов. 
республики в С еверо-К авказскую  со вет 
скую  р е с п у б л и к у  в составе РСФСР. 
КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ и Е к а т е р и -  
н о д а р  (К. о. и Е.). Отделы: Баталпа- 
шинский, Ейский, Екатеринодарский, 
Кавказский, Лабинский, Майкопский, 
Таманский. Терр. 83394 кв. вёрст. Нас. 
3051 тыс. чел., из них в городах 247 тыс.; 
в т. ч. казаков 45,8%, коренных крестьян 
15,2% (из них горцы 1,9%), иногородних 
39%. Осн. занятие — земледелие. К уб а н
ском у казачест ву  принадлежало ок. 80% 
земли. Среди крест, коренных и иного
родних х-в кулацких 9%, середняцких 
17%, бедняцких и батрацких 74%. Пром- 
сть сосредоточена гл. обр. в р-не Е., в 
Армавире, Майкопе (нефтепромыслы). 
Рабочих св. 100 тыс., в т. ч. пром. ок. 40 
тыс. К. о. входила в К а вка зски й  во енн ы й  
о кр уг.

Известие о свержении самодержавия в 
К. о. было получено 28 февр. (13 марта) 
1917. Собрание рев. и демократич. орг- 
ций Е. образовало комиссию (больше
вик, меньшевик и эсер) по подготовке 
выборов Советов. 2(15) марта 1-е заседа
ние Совета рабочих деп. Е. избрало 
исполком из 9 чел., в т. ч. большевики М. 
Власов, С. Дудин, П. Беседин. Вскоре в 
Совет вошли представители солдат и 
казаков, он стал Советом рабочих, солд. 
и казачьих деп.; в марте — апр. в нём 20 
большевиков. В 1-й пол. марта Советы 
возникли в Армавире, Майкопе, стани
цах Апшеронской, Усть-Лабинской, 
позднее и в др. нас. пунктах. В Советах 
преобладали меньшевики и эсеры.

6(19) марта большевики Е. создали 
врем, к-т, пред. М. И. Бармин. К кон. 
апр. в большевист. орг-ции Е. 200 чел. 
Болыиевист. орг-ции образовались в 
Армавире, Темрюке, Тихорецкой, 
Отрадной, на станции Кавказской. В 
Майкопе и Ейске оформились объеди
нённые орг-ции РСДРП, 5(18) мая стала 
выходить газ. «Прикубанская правда» —  
орган к-та РСДРП(б) Е.

6(19) марта в Е. образован Гор. гражд. 
к-т, в него вошёл представитель Совета, 
меньшевик. 11(24) марта был учреждён 
врем. Кубанский обл. исполком, комис
саром К. о. назначен кадет К. Л. Бардиж.
9—18 апр. (22 апр. — 1 мая) в Е. состо
ялся съезд уполномоченных от всех 
сословий К. о. (св. 1 тыс. чел.). Съезд 
признал органами власти исполкомы, 
к-рые не должны вмешиваться в дела 
казачества; высказался за удовлетворе

ние нужд иногородних Учредит, собра
нием при сохранении паевых казачьих 
земель и войскового казачьего имуще
ства; избрал обл. Совет и исполком из 
казаков, иногородних и горцев. Казачья 
часть съезда объявила себя Краевой 
войсковой радой. 17—22 апр. (30 апр. — 
5 мая) съезд рады (пред. Н. С. Рябовол) 
избрал войсковым атаманом полк. А. П. 
Филимонова и образовал врем, войско
вое «пр-во» (пред. Л. Л. Быч), к-рое сос
редоточило фактич. власть в К. о.

14(27) мая собрание большевиков Е. с 
участием представителей Армавира, 
Майкопа, Тихорецкой, Ейска, Кавказ
ской и Новороссийской заслушало 
доклад дел. 7-й (Апр.) Всерос. конферен
ции РСДРП(б) Л. В. Ивницкого, одоб
рило её решения и избрало гор. к-т, 
выполнявший функции обл. к-та: М. И. 
Бармин, П. И. Вишнякова, М. Ф. Вла
сов, Ф. Я. Волик, 3 . А. Зенкевич, Ивниц- 
кий (пред.), М. М. Карякин, А. А. 
Лиманский, Ян В. Полуян, М. К. Седин, 
Т. А. Сухинин, И. И. Янковский. 31 мая 
(13 июня) большевики организовали 
демонстрацию в защиту Советов.

Весной в К. о. возродились старые и 
были созданы новые профсоюзы. В Е. 
Центр, бюро объединяло св. 15 союзов, 
из них в мае — июне V, находилась под 
влиянием большевиков. В Майкопе боль
шевики направляли работу гор. бюро 
профсоюзов, объединявшего 15 союзов. 
В апр.—авг. в Баталпашинском, Ейском, 
Екатеринодарском, Майкопском отделах 
произошло 34 рев. выступления крестьян 
и батраков, св. чем в 20 хуторах возникли 
Советы крест, деп. Для подавления рев. 
выступлений приказом комиссара Врем, 
пр-ва в июне распущены станичные 
Советы и гражд. к-ты, а 9(22) июля вся 
власть в К. о. была передана войсковому 
пр-ву. 16(29) июля разгромлена ред. 
«Прикубанской правды», произведены 
аресты большевиков. На съезде предста
вителей горских верхов К. о. и Черно
мор. губернии 10—18 (23—31) авг. в ауле 
Хакуринохабль Майкопского отдела был 
создан контррев. Кубанский обл. горский 
совет и горский к-т (пред. Султан Шахим- 
Гирей).

Дел. 6-го съезда партии от орг-ции 
РСДРП(б) Е. был Волик. К осени в боль
шевист. орг-циях К. о. было уже св. 
1 тыс. чел., к-ты РСДРП(б) оформились 
в Майкопе и Ейске. 24 сент. (7 окт.) на 
выборах в исполком Совета Е. больше
вики получили 20 мест, эсеры 10, мень
шевики 5; пред. Полуян. Исполком при
нял постановление о создании Кр. Гвар
дии и передаче власти Советам. Больше
вики получили преобладание в Советах 
Армавира и Ейска, укрепили влияние в 
Самурском полку и арт. дивизионе в Е. и 
в гарнизоне Армавира. На 2-й Всерос. 
съезд Советов избраны были больше
вики А. А. Лиманский и Э. М. Балод.

В нач. сент. в Е. на конференции пред
ставителей кубанского, донского, тер
ского, астраханского, оренбургского и 
уральского казачьих войск была принята 
резолюция о необходимости создания 
«сильной власти» в казачьих областях. 
Открывшаяся 24 окт. (6 нояб.) Краевая 
рада объявила себя высшим органом в К.

о., создала Законодат. раду, избрала 
войскового атамана и войсковое пр-во, в 
к-ром 3 места из 10 отводилось верхам 
иногородних и горцев.

26 окт. (8 нояб.) в Е. пришло известие 
о свержении бурж. Врем, пр-ва. К-т 
РСДРП(б) Е. призвал трудящихся спло
титься вокруг Советов и их ВРК для 
завоевания нар. власти. Войсковое пр-во, 
объявив вооруж. восстание в Петрограде 
«мятежом», 26 окт. приняло на себя всю 
полноту власти в К. о. и ввело воен. 
положение. Гор. дума поддержала 
«пр-во». В Е. был введён черкесский 
полк «дикой дивизии», силами к-рого 
1(14) нояб. были разоружены солдаты 
арт. дивизиона, арестованы чл. испол
кома Совета большевики М. К. Мароч- 
кин и Е. Полуян-Верецкая. 27 окт. (9 
нояб.) в Е. казаки разогнали митинг 
рабочих. Открывшийся 1(14) нояб. в Е.
1- й обл. съезд иногородних под влиянием 
кулаков осудил восстание в Петрограде. 
Войсковое «пр-во» приступило к созда
нию контррев. добровольч. отрядов.

Перейдя на нелегальное положение, 
к-т РСДРП(б) Е. образовал ВРК. 1-я кон
ференция орг-ций РСДРП(б) К.о. и Чер
номор. губ. 25—26 нояб. (8—9 дек.) в 
Новороссийске указала на необходи
мость создания рев. войск и выработки 
общего плана борьбы с контрреволюци
ей. К-т РСДРП(б) Е. направил св. 130 
агитаторов в города, станицы и сёла К. о.

С целью объединить контррев. силы 
13(26) дек. было созвано совместное 
заседание Краевой рады и 2-й сессии 
съезда иногородних; рев. большинство 
иногородних и часть казаков покинули 
заседание. Оставшиеся объявили себя
2- м общеобл. съездом представителей 
казаков, иногородних и горцев, к-рый 
образовал Законодат. раду (по 45 чел. от 
казаков и иногородних и 8 от горцев) и 
Краевое «пр-во» (по 5 чел. от казаков и 
иногородних и 1 горец); объявил К. о. 
самостоят. республикой. Одновременно 
ушедшие с этого съезда трудовые пред
ставители крестьянства и казачества в 
др. помещении приняли резолюцию о 
признании СНК и необходимости пере
дачи на Кубани власти Советам; объ
явили пост. Краевой рады и «пр-ва» не 
подлежащими исполнению; избрали 
Совет нар. деп. (пред. Янковский), 
к-рому поручалось созвать 25 янв. (ст. 
ст.) 1918 съезд Советов К. о. Для органи
зации красногвард. отрядов и привлече
ния на сторону революции воинских 
частей из большевиков, лев. эсеров и 
анархистов был сформирован воен. 
комиссариат.

К сер. янв. Сов. власть победила во мн. 
станицах Майкопского, Баталпашинско- 
го, Таманского отделов. При поддержке 
рев. солдат 39-й пех. дивизии, прибыв
шей с К а вка зско го  ф ронт а , власть к 
Советам перешла в Тихорецке и др. ста
ницах Кавк. отдела. Рев. силы в К. о. 
упрочились, когда в кон. янв. в Тихорец
кой был создан штаб Юго-Вост. рев. 
армии (команд. А. И. Автономов), объ
единивший полки 39-й дивизии, кубан
ские, а также часть донских и ставро
польских сов. отрядов. 17(30) янв. в ста
нице Крымской на совещании представи
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телей освобождённых от белогвардейцев 
станиц К. о. был создан Кубанский обл. 
ВРК (пред. Полуян). Предпринятое рев. 
частями 19 янв. (ст. ст.) наступление на 
Е. оказалось неудачным. 1 февр. (ст. ст.) 
в Армавире открылся 1-й Кубанский обл. 
съезд Советов, к-рый одобрил Декрет о 
земле и избрал исполком из 39 чел. (27 
большевиков и 12 лев. эсеров), пред. 
Полуян. 22 февр. исполком объявил себя 
«единственным правомочным органом в 
области», принял постановление об 
упразднении казачьей администрации и 
переходе власти к Советам. Начались 
соц. преобразования.

Созданный 31 янв. (ст. ст.) на основе 
объединения Кубанского обл. ВРК и 
Воен.-рев. штаба при Новороссийском 
Совете Кубано-Черномор. ВРК орга
низовал новое наступление на Е. Сов. 
войска вынудили к бегству 4-тыс. белог- 
вард. отряд. 14 марта в Е. была установ
лена Сов. власть. 1 апр. в Е. открылся 2-й 
обл. съезд Советов, к-рый провозгласил 
образование К уб анской  совет ской  
республики .
КУБАНСКАЯ РАДД (К у б а н . к р а е 
в а я  в о й с к о в а я  р а д а ) ,  кон- 
тррев. казачья сословная орг-ция; соз
дана по инициативе зажиточных верхов 
казачества на съезде в апр. 1917 в Екате- 
ринодаре, избравшем врем, «войсковое 
пр-во» (пред. А. П. Филимонов) и ата
мана К уб а нско го  казачест ва. «Пр-во» 
ввело в области воен. положение, начало 
формировать белогвард. дружины из 
офицеров, юнкеров, зажиточного каза
чества. На сессии Законодат. К. р. 24 
окт. (6 нояб.) 1917 вместо врем, было 
избрано кубан. краевое «пр-во» (пред. 
Л. Л. Быч), к-рое объявило себя верх, 
обл. властью. Рабочие, крестьяне и тру
довые казаки выступили против К. р. В 
февр. 1918 исполком Советов Кубан. 
обл., находившийся в Армавире, объявил 
К. р. и её пр-во вне закона, 14 марта сов. 
отряды заняли Екатеринодар. Изгнанная 
из города, К. р. 17 марта заключила союз 
с Д о б р о во ль ч е ск о й  арм ией. После заня
тия Екатеринодара белогвардейцами в 
авг. 1918 было создано новое краевое 
«пр-во». 17 марта 1920 К. р. бежала. 
КУБАНСКАЯ СОВЁТСКАЯ РЕСПУБ
ЛИКА. Образована 2-м съездом Советов 
Кубан. обл. (Екатеринодар, 1-я пол. апр. 
1918) как федеративная часть РСФСР. 
Съезд избрал ЦИК в составе 45 чел. 
(преобладали большевики) во гл. с боль
шевиком Я. В. П о луя н о м . ЦИК К. с. р. 
продолжил рев.-демократич. и соц. прео
бразования на основе декретов РСФСР, 
начатые Советами Кубани с нояб. 1917. 
Были ликвидированы помещ. латифун
дии, началось наделение землёй иного
родних, национализированы пром. 
предприятия и водный транспорт, созда
вались части Кр. Армии. Большую роль 
в упрочении Сов. власти на Кубани 
сыграл Г. К. Орджоникидзе, возглавив
ший созданный декретом СНК РСФСР 
9 апр. 1918 Чрезвычайный комиссариат 
Юж. р-на. В мае 1918 в связи с угрозой 
вторжения на Кубань и в Черноморье 
герм, войск (захвативших в нарушение 
Б рест ского  м ира  Крым и Ростов-на- 
Дону) и активизацией контррев. сил на

Кубани, К. с. р. слилась с Черномор, сов. 
республикой в К убано-Ч ерном орскую  
совет скую  р е сп у б л и к у  для объединения 
усилий в борьбе за Сов. власть. 
КУБАНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО ( К у б а н .  
к а з а ч ь е  в о й с к о ) .  Проживало в 
К уб а нско й  област и . Центр — Екатери
нодар. В 1917 — св. 1,3 млн. чел. (278 ста
ниц, 32 хутора). Из общей земельной 
площади области (8,6 млн. дес.) К. к. 
принадлежало ок. 6,8 млн. дес.; душевой 
надел 7—14 дес. (в нагорных станицах 
0,75—5,5 дес.); приблизительно 25% х-в 
было бедняцких, 60% — середняцких, 
15% — кулацких. Накануне Октября в 
строю находились: 37 конных полков (22 
полка составляли 1-ю—4-ю Кубан. и 5-ю 
Кавк. казачьи дивизии и Кубан. отд. 
казачью бригаду; 13 полков входили в 
состав 1-й—4-й, 6-й Кавк., 2-й Сводной 
казачьих и Кавк. кав. дивизий), 1 гвард. и 
1 отд. конные дивизионы, 4 пластунские 
бригады (22 батальона), 1 отд. пластун
ский дивизион, 32 особые конные сотни, 
6 конвойных конных полусотен, 9 конно- 
арт. батарей, запасные части — 4 конных 
полка, 3 пластунских батальона, 
1 конно-арт. батарея (всего ок. 89 тыс. 
чел.).

После Февр. революции 1917 казачья 
беднота вместе с иногородними высту
пила за ликвидацию сословий, уравнит. 
передел земли, начала создавать крест.- 
казачьи союзы. В нач. марта в ряде ста
ниц возникли Советы (в оси. эсеров
ские), но реальная власть оставалась в 
руках воен.-сословных органов. Зажи
точное К. к., стремясь сохранить сослов
ные привилегии, в сговоре с местной бур
жуазией пыталось вовлечь в контррев. 
борьбу казаков-середняков, запугивая их 
тем, что иногородние отнимут землю. Во 
2-й пол. апр. создана К уб анская  рада, 
ставшая одним из центров контрреволю
ции на Кубани. Из-за острых разногласий 
с иногородними представители К. к. 
вышли из состава Обл. совета (созд. в 
апр. 1917). Комиссар Врем, пр-ва на 
Кубани кадет К. Л. Бардиж передал 
власть в области Врем, войсковому пр-ву 
(избрано радой в апр.). Почти повсе
местно были ликвидированы Советы и 
гражд. к-ты (созд. в апр.), но офицерско
кулацкой верхушке не удалось сплотить 
К. к. в единую контррев. силу. Среди 
значит, части К. к., особенно среди 
фронтовиков, нарастали антивоен. и 
антиправительств, настроения. В июле
1-я, 2-я и 4-я пластунские бригады (Кавк. 
фронт) потребовали отправки их на 
Кубань, угрожая самовольно уйти с пози
ций. 1-я Кубан. казачья дивизия (Юго- 
Зап. фронт) отказалась подавлять волне
ния солдат. 17(30) окт. 4-я пластунская 
бригада оставила позиции и ушла в Сары- 
камыш.

Получив сообщение о победе Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде, врем, 
войсковое пр-во взяло на себя всю пол
ноту гос. власти в области, к-рую объ
явило на воен. положении. Под влиянием 
большевиков трудовые казаки Крым
ской, Ерёминской, Усть-Лабинской, 
Тимашевской и ряда др. станиц выразили 
недоверие главарям контрреволюции, 
к-рые готовили вооруж. выступление. Из

офицеров, юнкеров и зажиточных каза
ков формировались дружины, для снаря
жения к-рых в станице Кореновская 
была созд. база. Казачьи верхи делали 
ставку на возвращавшиеся с фронта каза
чьи части (в нояб. 35 полков и все пла
стунские батальоны), но они оказались 
«ненадёжными». В 5-й Кавк. казачьей 
дивизии (на ст. Иловля) казаки сорвали с 
офицеров погоны и арестовали началь
ника дивизии. На дек. сессии рады фрон
товики высказались за уравнение иного
родних в правах с казаками, под их давле
нием 5 представителей иногородних 
были введены в краевое пр-во (созд. в 
нояб.).

В кон. 1917 казачья беднота и иного
родние Старо-Леушковской, Рязанской, 
Отрадной и нек-рых др. станиц объявили 
раду и краевое пр-во контррев. орг- 
циями, отказались выполнять их распо
ряжения, потребовали передачи власти 
Советам и разоружения белогвард. дру
жин, приступили к созданию рев. отря
дов. В нач. янв. в Армавире на сторону 
большевиков перешли 6-й, 12-й и 18-й 
пластунские батальоны, в Майкопе —
3-й запасный казачий пеший батальон. 
Благодаря работе большевиков в ряды 
Кубан. Кр. Гвардии вступило значит, 
число казачьей бедноты. С нач. 1918 на 
сторону Сов. власти стали склоняться и 
середняки. Рев. К. к. вместе с рабочими, 
солдатами и крестьянами активно уча
ствовало в установлении Сов. власти на 
Кубани (февр.—март 1918). Изгнанное 
краевое пр-во заключило 17 марта в 
кубанской станице Новодмитриевская 
соглашение о совм. действиях против 
большевиков с командованием Д о б р о 
во льческ о й  арм ии. Но осн. масса трудо
вых казаков встретила «добровольцев» 
вооруж. сопротивлением. Только часть 
зажиточного К. к. ушла в белогвард. 
банды. В апр. 2-й обл. съезд Советов, 
провозгласивший К уб а нскую  совет скую  
р е сп у б ли ку , упразднил сословия на Куба
ни.
КУБЙК Николай Афанасьевич (1881—
1937), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1898. Участник 
Революции 1905—07. После Февр. рево
люции 1917 деп. Петрогр. Совета, пред. 
Сестрорецкой земской управы, пред. 
Сестрорецкого Совета и райкома 
РСДРП(б); дел. 6-го съезда РСДРП(б), 
чл. Петрогр. окружкома РСДРП(б). 
После Окт. революции секр., пред. 
Петрогр. губкома РКП(б) и зам. пред. 
Петрогр. губисполкома. С 1920 на проф
союзной, парт, и гос. работе. В 1920 при
мыкал к «рабочей оппозиции». С 1923 чл. 
ЦК, с 1934 канд. в чл. ЦК ВКП(б). Чл. 
Президиума ВЦИК, чл. ЦИК СССР. 
КУВАЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА, ф-ка 
Куваевской ситценабивной мануфактуры 
в Иваново-Вознесенске (ныне ф-ка 
«Большая Ивановская мануфактура» в 
Иванове). Осн. в 1751. В 1917 — 1,8 тыс. 
рабочих. Орг-ция РСДРП(б) К. м. насчи
тывала в сер. 1917 400 чл. Рук. И. В. Гу
ляев, Н. И. Макаров, Жаров, Громов, 
они же возгл. фабком, избранный 28 апр. 
(11 мая). С кон. июня фабком стал осу
ществлять рабочий контроль, активно 
вмешиваясь в орг-цию произ-ва и добива-
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ясь повышения производительности тру
да. В дни корниловщины создана боевая 
дружина — ядро красногвард. отряда (50 
чел.). Во время всеобщей стачки тек
стильщиков Иваново-Кинешемского 
р-на ф-ка перешла в руки рабочих; в ста
чечный к-т входили Жаров, Громов, 
Макаров. Опираясь на рабочих города, в
т. ч. на рабочих К. м., Совет фактически 
взял власть в городе ещё до победы Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде. 25 окт. 
(7 нояб.) рабочие ф-ки участвовали в 
окончат, установлении Сов. власти в 
Иваново-Вознесенске. Красногвард. 
отряд ф-ки прибыл в Москву для помощи 
рабочим и рев. солдатам в Окт. дни. 
КУЗЬМИН Николай Николаевич (1883—
1939), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1903. Участник 
Революции 1905—07. В июне 1917 пред. 
Г атчинского Со
вета. После Июль
ских дней рабо
тал в Петрогр. во
енной организа
ции РСДРП(б), 
чл. редакции газ.
«Солдат»; член 
Петрогр. окруж
кома РСДРП(б).
Участвовал в под
готовке вооруж. 
восстания в приго
родных гарнизо
нах и на Путилов- 
ском з-де. После 
комиссар штаба Юго-Зап. фронта, один 
из организаторов борьбы против укр. 
Центральной рады. С 1918 чл. Петерб. 
к-та партии, чл. бюро губкома, один из 
организаторов Кр. Армии. С сент. 1918 
комиссар, чл. РВС 6-й армии. В после
дующие годы занимал команд, должно
сти в Кр. Армии, на парт, и дипл. работе.
КУЙБЫШЕВ Валериан Владимирович 
(1888—1935), один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Самаре, гос. и парт, деятель. Чл. 
Ком. партии с 1904. Участник Революции 
1905—07. После
Февр. революции 
1917 вернулся из 
ссылки, избран 
пред. Самарского 
к-та партии, Со
вета; делегат 7-й 
(Апр.) Всероссий
ской конферен
ции РСДРП(б). В 
Окт. дни пред.
Самарского губко
ма РСДРП(б) и 
ВРК. С 1918 Пред. в В. Куйбышев. 
Самарского губ-
исполкома. В период Гражд. войны один 
из политич. рук. в Кр. Армии. С 1921 на 
гос. и парт, работе. С 1923 пред. ЦКК — 
РКИ и зам. пред. СНК и СТО СССР, 
пред. ВСНХ, пред. Госплана и зам. пред. 
СНК и СТО СССР. В 1922—23, с 1927 чл. 
ЦК (канд. с 1921), с 1927 чл. Политбюро 
ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
КУЛАЦКИЕ КОНТРРЕВОЛЮЦИОН
НЫЕ МЯТЕЖИ, антисов. выступления 
летом — осенью 1918. Форма борьбы 
сел. буржуазии и мелкобурж. партий

против мероприятий Сов. власти по нала
живанию прод. дела, организации сел. 
бедноты, по ограничению прав и эконо
мии. силы кулачества. Активную роль в 
политич. обработке крест, масс и в снаб
жении вооружением участников К. к. м., 
в посредничестве между кулацкой и 
бурж.-помещ. контрреволюцией играли 
эсеры. С июля по нояб. произошло св. 
100 мятежей в Рязанской, Тульской, 
Калужской, Смоленской, Тамбовской, 
Тверской, Самарской и др. губ. Кулаки 
препятствовали хлебозаготовкам, разго
няли местные Советы, убивали коммуни
стов и сов. работников, ликвидировали 
«чёрный передел» и возвращали землю 
бывшим владельцам из богатых кре
стьян. Используя недостатки в работе 
сов. и парт, органов, кулаки втягива
ли в антисов. мятежи середняков и даже 
бедняков. Часть крестьян вовлекалась в 
ряды повстанцев насильно. Но бедняки 
быстро разобрались в сущности К. к. м. 
и решительно встали на защиту Сов. вла
сти. На борьбу с К. к. м. большевист. 
партия призвала рабочий класс. 
В. И. Ленин обратился к рабочим в авг. 
1918 со ст. «Товарищи рабочие! Идем в 
последний, решительный бой!». Ленин 
писал: «Волна кулацких восстаний пере
кидывается по России. Кулак бешено 
ненавидит Советскую власть и готов 
передушить, перерезать сотни тысяч 
рабочих» (ПСС, т. 37, с. 39). Под рук. 
партии и Сов. пр-ва комбеды и гор. про
летариат нанесли серьёзный экономии, и 
политич. удар кулачеству. Союз рабо
чего класса и трудового крестьянства 
упрочился. К кон. 1918 К. к, м. были в 
осн. подавлены. Но в ходе Гражд. войны 
они вспыхивали вновь.
КУЛАЧЕСТВО, сел. буржуазия, возник
шая при социальной дифференциации 
крестьянства. Источниками дохода К. 
были эксплуатация наёмного труда в с. х- 
ве, содержание торгово-пром. заведений, 
ростовщичество, а также личный труд. В 
1917 было примерно 2 млн. кулацких х-в 
(ок. 15% всего крестьянства и составляло 
ок. 12% нас. России в границах СССР до 
1939). За ликвидацию помещиков как 
класса выступали все слои крестьянства. 
После Февр. революции 1917 Советы 
крестьянских депутатов имели обще
крест. характер, в них входили и кулаки. 
Во мн. крест. Советах кулаки обладали 
реальной политич. силой. В ходе ликви
дации помещ. землевладения кулаки 
захватывали лучшие земли, скот, инвен
тарь, семена и др. Передел земли, начав
шийся после Окт. революции, прово
дился не повсеместно и практически мало 
затронул К. Сосредоточив в своих руках 
большое количество продовольствия, 
кулаки спекулировали хлебом, срывали 
хлебную монополию, усугубляли прод. 
затруднения, саботировали мероприятия 
Сов. власти по ликвидации прод. кризи
са. Усиливались эксплуататорские тен
денции К. по отношению к бедняцко
середняцким слоям. Это обостряло клас. 
борьбу в деревне. Кулаки организовы
вали антисов. выступления (см. Кулацкие 
контрреволюционные мятежи), созда
вая благоприятные условия для внутр. 
контрреволюции и воен. интервенции.

Экономия, и политич. позиции К. были 
подорваны в результате клас. размежева
ния деревни, развёртывания в ней 
летом—осенью 1918 соц. революции. 
к у л е б Ак с к и й  ЗАВбД, чугунопла
вильный, железо- и сталелитейный з-д 
акц. об-ва Коломенского маш.-строит, 
з-да в пос. Кулебаки Муромского
у. Нижегородской губ. (ныне з-д им.
С. М. Кирова). Осн. в 1866. В 1913 — св. 
3 тыс. рабочих. После выхода из 
подполья большевики з-да вошли в обра
зовавшуюся в кон. марта 1917 объединён
ную с.-д. орг-цию; порвали с меньшеви
ками в июле. В это время в орг-ции 
РСДРП(б) было 20 чл., в кон. июля — 
50, в сент. — 200. Чл. к-та: Ф. А. Мясни
ков (чл. партии с 1903), И. А. Зиновьев 
(чл. партии с 1905), В. А. Слепов [чл. 
партии с 1905, дел. 7-й (Апр.) конферен
ции РСДРП(б)], И. Н. Захаров, 
М. В. Вандин. Орг-ция была связана с 
Моек. обл. бФро и Нижегородским к-том 
РСДРП(б); на 6-й съезд партии избрала 
дел. М. Ф. Шершакова. В Совете 1-го 
состава было 6 большевиков (из 47 деп.). 
Большевики вели борьбу с эсерами и 
меньшевиками в Совете рабочих деп. По 
инициативе большевиков введён 8-час. 
рабочий день, организованы профсоюз и 
цеховые к-ты. В окт. осн. Союз соц. 
рабочей молодёжи. Во гл. Совета встал 
большевик Слепов. Дел. 2-го Всерос. 
съезда Советов избран И. И. Кирюхин 
(чл. партии с 1906). 31 окт. (13 нояб.) 
Совет взял власть в свои руки. В кон. 
1917 созданы отряд Кр. Гвардии (нач. 
И. В. Бухвалов) и комиссия рабочего 
контроля во гл. с Шершаковым.
КУЛИК Иван Юлианович (1897—1941), 
участник борьбы за Сов. власть на 
Украине, укр. сов. писатель. Чл. Ком, 
партии с 1914. В мае 1917 вернулся из 
эмиграции; чл. Киевского к-та 
РСДРП(б), во время Окт. вооруж. вос
стания в Киеве чл. ревкома. В дек. 1917 
избран чл. Гл. к-та «РСДРП(б) — С.-д- 
тии Украины», чл. ВУЦИК. В 1918 рабо
тал в укр. отделе Наркомнаца РСФСР. В
1919—20 на подпольной парт, работе в 
Галиции. С 1924 на дипл. и лит. работе. 
Печатался с 1918; стихи об Октябре, 
Гражд. войне на Украине, о братстве 
народов.
КУЛЬКбВ Михаил Максимович (1891— 
1939), один из рук. борьбы за Сов. власть 
в Брянске. Чл. Ком. партии с 1915. В 1917 
чл. Брянского Совета, один из организа
торов большевист, орг-ции в городе. 
Дел. 2-го Всерос. съезда Советов. Участ
ник Гражд. войны. С 1920 на парт, и сов. 
работе. С 1934 канд. в чл. ЦК ВКП(б). 
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО в 
19 17 — 18, система организац. форм и 
мероприятий, проводившихся Ком. 
партией и Сов. гос-вом (по демократиза
ции культуры, привлечению интеллиген
ции на сторону Сов. власти, коренной 
перестройке нар. образования, дальней
шему развитию науки и иск-ва, развёрты
ванию идейно-воспитат. работы среди 
трудящихся, сохранению культурных 
ценностей прошлого и превращению их в 
достояние народа), к-рая обеспечивала 
условия для осуществления культурной 
революции. В К. с. партия осуществляла

Н. Н. Кузьмин.

Окт. революции —



КУЛЬТУРНОЕ 263

Д екрете введении новой орфографии.

концепцию В. И. Ленина: «Не в ы- 
д у м к а  новой пролеткультуры, а 
р а з в и т и е  лучших образцов, тради
ций, результатов с у щ е с т в у ю щ е й  
культуры с т о ч к и  з р е н и я  миро
созерцания марксизма и условий жизни и 
борьбы пролетариата в эпоху его дикта
туры» (ПСС, т. 41, с. 462). Сов. культура 
утверждалась в ходе острой идейной 
борьбы с разл. рода бурж. теориями. В 
результате завоевания власти рабочим 
классом в Октябре и утверждения соц. 
демократии сложились предпосылки для 
соц. обновления духовной жизни обще
ства. Вместо бурж. учреждений были 
образованы Государственная комиссия 
по просвещению и Наркомат просвеще
ния, в ведение к-рых передавалось руко
водство нар. образованием, наукой, 
литературой, музыкой, театром, изоб
разительным искусством. Во главе этих 
органов стояли видные деятели партии и 
учёные: А. В. Луначарский, Н. К. Круп
ская, М. Н. Покровский и др. К. с. 
затруднялось хоз. разрухой, массовой 
неграмотностью (до 73% взрослого насе
ления в 1917), малочисленностью интел
лигенции, перешедшей на сторону соц. 
революции. Большинство же интелли
генции на первых порах саботировало 
мероприятия Сов. власти.

Важнейшая задача в области К. с. 
заключалась в превращении школы из 
орудия клас. господства буржуазии и 
помещиков в орудие построения соц. 
общества. В 1918 была проведена полная 
демократизация школы, ликвидирована 
её сословность, все уч. заведения пере
даны в ведение Наркомпроса. 20 янв. 
был принят декрет об отделении церкви 
от государства и школы от церкви. Этим 
актом устранялось одно из сильнейших 
препятствий на пути коммунистического 
воспитания населения и развития всей 
культуры в стране. Основные направле
ния перестройки школы были опреде
лены Положением ВЦИК о единой тру
довой школе РСФСР, утверждённым 30 
сент. 1918.

С весны 1918 началась подготовка ре
формы высш. образования. Сов. пр-во, 
заботясь о расширении доступа трудя
щихся в вузы, приняло 2 авг. 1918 декрет 
о правилах приёма в высшие уч. заведе
ния. В 1918—19 были открыты новые 
ун-ты в Н. Новгороде, Воронеже, Смо
ленске, Екатеринославе, создана Моек, 
горная академия. В июне 1918 ВЦИК и 
СНК приняли решение об образовании 
Социалистической академии обще
ственных наук.

Сов. гос-во стремилось поставить на 
службу социализму новейшие достиже
ния науки и техники. В апр. 1918 Ленин 
писал «НабросОк плана научно-техничес
ких работ», имевший программное значе
ние, в к-ром предлагал АН «...образо
вать ряд комиссий из специалистов для 
возможно более быстрого составления 
плана реорганизации промышленности и 
экономического подъема России» (там 
же, т. 36, с. 228). АН (президент
А. П. Карпинский) выразила готовность 
сотрудничать с Сов. властью. СНК 
поддержал ряд важных науч. предложе

ний АН по изучению природных богатств 
страны. 16 авг. 1918 в целях централиза
ции всех исследований и приближения их 
к произ-ву Ленин подписал декрет о соз
дании при ВСНХ Научно-технич. отдела 
(НТО). Сов. пр-во расширило ассигнова
ния на нужды науки (по РСФСР в 1918 в 
4 раза по сравнению с 1917). Быстро

росла сеть н.-и. учреждений, развернули 
работу Физико-технич., Гидрологич., 
Платиновый, Химич., Оптич., Рентгено- 
логич., Радиологич. ин-ты, ЦАГИ и др. 
Всего за первые 2 года Сов. власти было 
создано 33 ин-та. Принимались меры по 
улучшению условий труда и быта учё
ных.
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«Знание разорвет цепи рабства». Плакат художника 
А. А. Радакова. 1920.

Гигантскую работу проводил Нарком- 
прос по организации охраны культурных 
богатств страны. Окт. революция не 
знала фактов преднамеренного разруше
ния памятников культуры. Сов. власть их 
сохранила и сделала достоянием трудя
щихся. Нар. собственностью стали 
дворцы и усадьбы, были национализиро
ваны Эрмитаж, художеств, собрания 
Щукина, Морозова и др. Открывались 
новые музеи (до Октября их было 30, в 
1918 стало 87). 12 апр. 1918 СНК принял 
декрет «О памятниках Республики», в 
к-ром предлагалось создать произведе
ния, «...долженствующие ознаменовать 
великие дни Российской социалистичес
кой революции» (Декреты Советской 
власти, т. 2, 1959, с. 96). Ленинский план 
монументальной пропаганды оказал 
большое влияние на сов. изобразитель
ное искусство.

«Грамота — путь к коммунизму». Плакат. 1920.

По решению Сов. пр-ва была прове
дена национализация крупнейших книж
ных собраний*. На их основе создавались 
новые библиотеки, ставшие доступными 
для трудящихся. 29 дек. 1917 (11 янв. 
1918) ВЦИК принял декрет «О государ
ственном издательстве». При активном 
участии М. Горького оно приступило к 
массовому выпуску учебников, произв. 
рус. и мировых классиков. На местах 
были осн. десятки органов парт, и сов. 
печати. В 1918 издавалось св. 200 губ. и 
250 уездных газет. В то же время Совет
ское государство пресекало деятельность 
контрреволюционной прессы, которая к 
июлю—авг. 1918 была в основном ликви
дирована.

Революция всколыхнула творческие 
силы народа, необычайно расширила 
состав участников художеств, мастер
ских, муз. кружков, массовых представ
лений. Наступление новой эпохи нашло 
отражение в произв. мастеров иск-в. 
Партия стремилась использовать сред
ства лит-ры, театра, кино, изобразит, 
иск-ва для массовой агитации, воспита
ния у трудящихся соц. сознания и ком. 
отношения к труду. Политико-просве
тительную работу вели органы Нар- 
компроса (при к-ром находился Пролет
культ), культотделы Советов, профсо
юзы, союзы молодёжи, Политуправле
ние Реввоенсовета Республики и др. орг- 
ции. Тяга нар. масс к знаниям, к культуре 
облегчала К. с. Однако массовая негра
мотность населения являлась серьёзным 
препятствием в К. с., тормозила привле
чение рабочих и крестьян к сознат. уча
стию в политич. жизни страны. Сов. гос- 
во организовало решит, наступление на 
неграмотность и малограмотность насе
ления. Создавались школы и кружки 
ликбеза. В дек. 1917 было введено новое 
правописание, к-рое облегчало негра
мотным и малограмотным усвоение рус. 
грамоты (декрет СНК о введении новой 
орфографии был принят 10 окт. 1918). За 
первые 3 года было обучено грамоте 7 
млн. чел. Огромное значение имело 
обеспечение Сов. властью равноправия 
женщин, приобщение их к культуре, 
установление равноправия наций. Декла
рация прав народов России 2(15) нояб. 
1917 отменила все и всякие нац. и нац.- 
религ. привилегии и ограничения.

Решение осн. задач К. с. возможно 
было лишь при условии привлечения ста
рой интеллигенции на сторону Сов. вла
сти. Ленин рассматривал этот вопрос как 
часть общей проблемы соединения побе
доносной пролет, революции с культур
ным наследием. Старые специалисты 
являлись непосредств. носителями зна
ний, опыта науч. орг-ции произ-ва и 
навыков культурного творчества. «... Их 
знания, их опыт и труд нам нужны, без 
них невозможно на деле взять ту культу
ру, которая создана старыми обществен
ными отношениями и осталась как мате
риальный базис социализма» (ППС, т. 
36, с. 263). Ком. партия помогла бурж. 
специалистам осознать задачи строитель
ства нового общества, вовлекая их в 
активную производств, деятельность, 
улучшая условия их труда. Лучшие пред
ставители интеллигенции ещё до револю

ции связали свою судьбу с рабочим клас
сом. Часть прогрессивной интеллигенции 
сразу же после Октября включилась в К. 
с. Большинство же специалистов, встре
тившее Сов. власть нейтрально или вра
ждебно, постепенно переходило на 
службу народу.

В результате деятельности Ком. 
партии на основе разработанных Лени
ным положений о строительстве социа
лизма и неразрывной его части — куль
турной революции — в СССР была пол
ностью ликвидирована неграмотность, 
развёрнуты все формы нар. просвеще
ния: общеобразоват. школа, среднее 
спец, и высшее образование в соответ
ствии с потребностями страны в новых 
кадрах; высокого развития достигли нау
ка, лит-pa и иск-во. Появились широкие 
возможности для приобщения трудя
щихся к культуре. Впервые в истории 
человечества стало возможным свобод
ное развитие нац. культур в условиях еди
ной соц. государственности, их взаимо
обогащение на основе марксистско
ленинского учения, практики соц. строи
тельства и прогрессивных нац. тенден
ций. В СССР утвердилась соц. культура, 
унаследовавшая всё ценное, выработан
ное на предшествующих ступенях разви
тия общества, и знаменующая каче
ственно новую ступень в культурном раз
витии человечества.
КУН Бела (1886—1939), деятель венг. и 
междунар. рев. движения. Чл. С.-д. 
партии Венгрии с 1902. В 1914 мобилизо
ван в австро-венг. армию. В 1916 сдался в 
рус. плен, направ
лен в лагерь под 
Томск, где прим
кнул к рев. круж
ку военноплен
ных. В 1916 всту
пил в РСДРП; стал 
сотрудником боль
шевистской печа
ти. С янв. 1918 в 
Петрограде уча
ствовал в издании 
газ. «Немзеткёзи 
социалишта» («Со
циалист-интерна
ционалист», дек. 1917 — март 1918); 
сотрудник «Правды». Неоднократно 
встречался с В. И. Лениным. Один из 
организаторов интернациональных 
частей Кр. Армии, участник обороны 
Петрограда от герм, интервентов и 
подавления левоэсеровского мятежа в 
Москве. В марте—нояб. 1918 пред. Венг. 
группы РКП(б), в мае—нояб. пред. 
Федерации иностр. групп РКП(б). В 
нояб. 1918 нелегально вернулся в Венг
рию. Один из организаторов КП Венгрии 
(избран пред, партии), редактор её газ. 
«Вёреш уйшаг» («Красная газета»). 
После победы пролет, революции в 
Венгрии нарком по иностр. делам, затем 
одновременно нарком по воен. делам 
Венг. сов. республики в 1919. Слета 1920 
в Сов. России. В окт. 1920 — янв. 1921 чл. 
Реввоенсовета Юж. фронта, пред. Крым
ского ревкома; затем на парт, работе. 
Участвовал в деятельности Коминтерна, 
с 1921 чл. его исполкома. Был чл. 
ВЦИК.



КУРСКАЯ 265
КУПЁЧЕСТВО, особый социальный 
слой, занимающийся торговлей в усло
виях господства частной собственности. 
К 1917 делилось на 2 гильдии. К. 1-й гиль
дии занималось загран. и оптовой торгов
лей, банковским и страховым делом, 
имело крупные пром. предприятия; 2-й 
гильдии — розничной торговлей и распо
лагало небольшими предприятиями. К. 
1-й гильдии — «...особый класс почетных 
людей в государстве» (Поли, свод зако
нов Рос. империи, т. 9, кн. 2, 1911, ст. 
554). Купцы, состоявшие в 1-й гильдии не 
менее 12 лет, могли быть удостоены 
царём, по представлению Мин-ва финан
сов, звания коммерц-советника «по ува
жению особенных заслуг в распростране
нии торговли» и звания мануфактур- 
советник — за «отличие по мануфактур
ной промышленности». Мануфактур- и 
коммерц-советники приглашались цар
ским, а затем бурж. Врем, пр-вом на 
разл. совещания по делам пром-сти и тор
говли, были чл. совещат. органов мин-в. 
Дети купцов 1-й гильдии имели право 
быть пансионерами привилегиров. уч. и 
воспитат. заведений. К. 1-й гильдии 
иудейского вероисповедания имело право 
проживать, торговать и заводить пром. 
предприятия вне черты оседлости. К. 
крупных городов составляло купеч. об- 
во, избиравшее купеч. старост и их това
рищей (заместителей). К. столиц и 
Одессы избирало купеческие управы. 
Старосты и управы оказывали помощь 
купцам в их делах, выдавали им «ви
ды на жительство», собирали сословные 
сборы и др. Наиболее значительной и 
устойчивой была купеческая организа
ция Москвы (Гучковы, Коноваловы, Ря- 
бушинские и др.). Эта группировка ока
зала большое влияние на формирование 
и состав буржуазного Врем, правитель
ства. В целом К. как сословная группа в 
нач. 20 в. переживало кризис. По пере
писи 1897, К. России насчитывало 225,6 
тыс. чел., их количество не возрастало, 
т. к. привилегии сохранились в осн. 
только за К. 1-й гильдии, а сама принад
лежность к гильдиям обязывала К. пла
тить довольно высокие налоги (промы
словый налог и купеч. сбор). К., как и др. 
сословные группы, упразднено по 
декрету ВЦИК и СНК от 10(23) нояб. 
1917.
к у р А е в  Василий Владимирович (1892—
1938), один из рук. борьбы за Сов. власть 
в Пензе. Чл. Ком. партии с 1914. С 1916 в 
армии. В 1917 один из организаторов 
Пензенского Совета, чл. к-та РСДРЩб) 
гарнизона; дел. 7-й (Апр.) конференции 
и 6-го съезда РСДРП(б); дел. 1—2-го Все- 
рос. съездов Со
ветов, избирался 
чл. ВЦИК; участ
ник Окт. вооруж. 
восстания в Пет
рограде. С дек.
1917 пред. Пензен
ского губисполко
ма и секр. губкома 
партии. Участник 
Гражданской вой
ны. С 1920 на госу
дарственной рабо
те. Чл. ВЦИК. в В. Кураев.

КУРЛЯНДСКАЯ ГУБЁРНИЯ и
М и т а в а (К. г. и М.). Уезды: Баус- 
ский, Виндавский, Газенпотский, Голь- 
дингенский, Гробинский, Иллукстский, 
Митавский, Тальсенский, Тукумский, 
Фридрихштадтский, Якобштадтский. К 
1917 герм, войска оккупировали К. г., её 
терр. вошла в состав т. н. Области управ
ления Верх, главнокомандующего Воет, 
фронтом. Орг-ции Социал-демократии 
латышского края (СДЛК) на терр. К. г. 
летом 1915 прекратили существование, к 
1917 действовали рев. кружки: «Ветра» 
(«Буря») во Фрауенбурге, «Атвасе» 
(«Побег») в Доблене, нелег. с.-д. группы 
в Гольдингене и др. Для вооруж. борьбы 
с оккупантами создавались партиз. отря
ды. Осенью 1917 ряд кружков и групп 
установил связи с ЦК Социал-демокра
тии Латвии. О дальнейших револю
ционных событиях в крае см. в ст. При
балтика.
КУРСКАЯ ГУБЁРНИЯ и К у р с к  (К. 
г. и К.). Уезды: Белгородский, Грайво- 
ронский, Дмитриевский, Корочанский, 
Курский, Льговский, Новооскольский, 
Обоянский, Путивльский, Рыльский, 
Старооскольский, Суджанский, Тим- 
ский, Фатежский, Щигровский. Пл. ок.
40,8 тыс. кв. вёрст. Нас. 3276 тыс. чел. 
Ок. 170 пром. предприятий (гл. обр. 
кустарные и полукустарные, 2/3 связаны с 
переработкой с.-х. продукции), 31,2 тыс. 
рабочих, рабочий класс распылён. В 
пром. отношении выделялись К. и Белго
род. В К. г. развито с. х-во, 26% земель 
— собственность помещиков, ок. 25% 
крест, х-в не имели рабочего скота. К. г. 
входила в Киевский ВО (с апр. 1917 в 
Моек. ВО), на её терр. дислоцировались: 
в К. — 1-я мортирная батарея, арт. склад, 
679-я ополченч. дружина, в Белгороде — 
Польский запасный пех. полк и др. части. 
В К. г. до Февр. революции 1917 в зем
ствах и думах — засилье правых монар
хии. партий (лидер — курский помещик 
Н. Е. Марков 2-й).

2(15) марта в К. стало известно о свер
жении царизма. 9(22) марта в К. образо
ван Совет воен. деп., 9(22) апр. — Совет 
рабочих деп. В марте возникли Советы в 
Белгороде, Льгове, в апр. — в Рыльске, в 
июне — в Дмитриеве и др. городах. Руко
водство в Советах повсеместно захватили 
меньшевики и эсеры. Советам противос
тоял Врем, исполнит, к-т [создан 3(16) 
марта, кадеты, меньшевики, эсеры, с 
апр. назывался губ. нар. Совет] в К. 
Органы бурж. власти были созданы и в 
уездных городах. В К. г. были назначены 
губ. и уездные комиссары Врем, пр-ва, в 
губернии, как и по всей стране, установи
лось двоевластие.

Рев. солдаты и рабочие разоружили 
полицию и жандармерию, освободили 
политич. заключённых, создали нар. 
милицию. Советы явочным порядком 
вводили 8-час. рабочий день, политич. 
свободы, твёрдые цены на продоволь
ствие. Рабочие К. г. создавали профсо
юзы. Весной—летом 1917 К. г. охвачена 
крест, выступлениями. В ряде уездов воз
никли Советы крест, деп. Под давлением 
крестьян нек-рые уездные и волостные 
исполкомы и зем. к-ты передавали поме
щичьи земли в пользование крестьянам,

отвергая эсеровские призывы ожидать 
решения агр. вопроса Учредит, собрани
ем. Однако популярность эсеров в крест, 
среде была ещё очень велика.

К нач. 1917 в К. г. было всего неск. 
десятков большевиков (гл. обр. в К. и 
Белгороде), самостоят. орг-ций они не 
имели. Весной 1917 центром рев. движе
ния в К. г. стал Белгород. Здесь вели рев. 
работу большевики И. Г. Озембловский, 
Ф. Я. Славгородский, П. А. Костюков, 
А. М. Цихонский и др. Они пользовались 
поддержкой меньшевиков-интернациона- 
листов (лидер Л. А. Меранвиль). В К. 
26 марта (8 апр.) создана объединённая 
орг-ция РСДРП. Объединённые орг-ции 
сложились и в др. городах К. г. 18 июня 
(1 июля) образована объединённая 
орг-ция РСДРП в Белгороде, однако уже 
в авг. большевики вышли из неё и соз
дали самостоят. орг-цию (пред. гор. к-та 
— Озембловский), к-рая насчитывала 
370 чел.

После Июльских дней в Петрограде 
местные бурж. власти при поддержке 
соглашателей развернули травлю боль
шевиков, к-рым пришлось работать в 
полулегальных условиях.

Подъёму рев. движения в К. г. способ
ствовала борьба с корниловщиной. В К. 
и Белгороде Советы при активном уча
стии большевиков создали ревкомы. 
Солдаты Польского запасного пех. полка 
арестовали офицеров-корниловцев. 
Железнодорожники К. задержали 3 эше
лона с казаками. В сент. — окт. басто
вали рабочие К. и Льгова, Курско-Ржав- 
ского сах. з-да и др. Нехватка продоволь
ствия вызвала волнения в К., Фатеже, 
Щиграх, Белгороде. Осенью 1917 в К. г. 
было зафиксировано св. 1200 крест, 
выступлений (гл. обр. захваты поме
щичьих земель). Крест, движение пере
растало в восстание.

Разгром корниловщины способствовал 
росту политич. авторитета большевиков. 
3(16) окт. большевики К. порвали с мень
шевиками и создали самостоят. орг-цию 
(руководители: Н. Н. Булгаков и А. С. 
Воробьев). 8(21) окт. в К. прошла губ. 
конференция РСДРЩб), обсудившая 
текущий момент и выдвинувшая лозунг 
немедленного перехода власти к Сове
там. Усилилось влияние большевиков в 
Советах Белгорода, Старого Оскола, 
Льгова. Делегатами на 2-й Всерос. съезд 
Советов от К. г. избраны большевик 
Озембловский, лев. эсеры М. Ф. Адуев- 
ский, Л. М. Брагинский, Г. А. Лопатов 
(К.). Рос авторитет большевиков в мас
сах: на собраниях профсоюзов в К. неод
нократно председательствовал Булгаков. 
В результате большой работы в войсках 
на сторону революции стали гарнизоны 
К. и Белгорода. 24 сент. (7 окт.) в Белго
роде прошла демонстрация рабочих и 
солдат под большевист. лозунгами. 
Местный Совет фактически отстранил 
от власти уездного комиссара Врем, 
пр-ва. Орг-ции соглашат. партий пережи
вали кризис: их числ. сокращалась, выде
лялись «левые» группы, к-рые поддержи
вали лозунг перехода всей власти к Сове
там.

Получив известие о победе Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде, Белго
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родский Совет 26 окт. (8 нояб.) взял 
власть в городе. 29 окт. (11 нояб.) Сов. 
власть установлена в Льгове. В К. согла- 
шат. руководство Совета отказалось 
признать Совнарком и совместно с губ. 
властями создало контррев. «К-т спасе
ния», к-рый объявил себя высшей вла
стью в К. г. и запретил все болыпевист. 
издания. Действия соглашателей и бурж. 
властей вызвали возмущение солдат:
29—30 окт. (11—12 нояб.) на митингах и 
собраниях они приветствовали Окт. 
революцию и послали делегацию в 
Петроград. «К-т спасения» был выну
жден отменить запрет болыпевист. изда
ний и выдвинуть демагогии, лозунг созда
ния «однородного соц. пр-ва». В состав 
«К-та» вошли представители ряда 
обществ, орг-ций. Большевики К. допу
стили политич. ошибку, согласившись 
принять участие в работе «К-та». В мас
сах росло недоверие к «К-ту спасения», 
т. к. он продолжал саботировать реше
ния Совнаркома. 13(26) нояб. общее 
собрание солдат 1-й мортирной батареи 
выразило недоверие соглашат. руковод
ству Совета солд. деп. 20 нояб. (3 дек.) 
представители болыпевист. фракции 
Совета рабочих и солд. деп. сумели про
вести резолюцию о признании Сов. вла
сти.

24 нояб. (7 дек.) губ. съезд крест, деп. в 
К. заявил о признании Сов. пр-ва и при
нял решение о создании рев. Совета. 
26 нояб. (9 дек.) на объединённом заседа
нии Советов в К. в результате соглаше
ния большевиков с лев. эсерами и м а кси 
м а ли ст а м и  принято решение о создании 
губ. рев. Совета, к-рый начал работу 
29 нояб. (12 дек.). Из 35 чл. Совета 10 — 
большевики (в т. ч. Булгаков, Воробьёв,
С. А. Бойков, С. Н. Гуляев, Л. П. Залев- 
ский, П. Д. Минаков и др.), остальные — 
лев. эсеры и максималисты. Большую 
помощь большевикам К. г. оказал ЦК 
РСДРП(б), к-рый в нояб. направил в К. г. 
группу агитаторов. 1(14) дек. решением 
губ. рев. Совета был распущен губ. нар. 
Совет, арестован губ. комиссар Врем, 
пр-ва, расформирован «К-т спасения».

Победа Сов. власти в К. ускорила про
цесс её установления в уездах. 3(16) дек. 
губ. рев. Совет предписал уездным Сове
там смещать комиссаров Врем, пр-ва и 
брать власть на местах в свои руки. В тот 
же день создан ревком в Дмитриеве, 5(18) 
дек. — в Фатеже, 6(19) дек. — в Новом 
Осколе, 8(21) дек. Сов. власть установ
лена в Судже, ещё раньше — 24 нояб. (7 
дек.) — в Грайвороне, 26 нояб. (9 дек.) —  
в Рыльске. В дек. были созданы ВРК в 
Старом Осколе, Короче и Щиграх. Про
цесс соц. преобразований в К. г. сдержи
вался тем, что в органах губ. власти до 
июля 1918 руководящую роль играли лев. 
эсеры.

Положение Сов. власти в К. г. ослож
нялось также и близостью первых очагов 
контрреволюции, образовавшихся на 
Дону. В кон. нояб.—нач. дек. 1917 свод
ный отряд сов. войск рассеял в р-не Бел
города ударные части корниловцев, про
рывавшиеся из расположения Ставки на 
Дон.

Победу Сов. власти в К. г. закрепил 
открывшийся 10 мая 1918 в К. 2-й губ.

съезд Советов, к-рый избрал губиспол- 
ком (из 45 чл. 25 — большевики, осталь
ные — лев. эсеры и максималисты). 
КУРСКИЙ Дмитрий Иванович (1874—
1932), участник борьбы за Сов. власть в 
Одессе. Чл. Ком. партии с 1904. Участ
ник Дек. вооруж. восстания 1905 в 
Москве. С 1914 в армии, прапорщик. В 
мае—авг. 1917 пред. Совета солд. деп. 4-й 
армии Рум. фронта, дел. 1-го Всерос. 
съезда Советов. В Окт. дни чл. Одес
ского ВРК. С марта 1918 чл. коллегии 
Наркомюста, с авг. 1918 нарком юстиции 
РСФСР (до 1928), одновременно в 1918— 
1920 комиссар Всероглавштаба и Поле
вого штаба РВСР, чл. РВС Республики. 
С 1928 на дипл. работе. В 1924—27 пред. 
ЦРК, в 1927—30 чл. ЦКК ВКП(б). Чл. 
Президиума ВЦИК и ЦИК СССР. 
КУСТбДИЕВ Борис Михайлович (1878— 
1927), живописец, график и театр, худож
ник. Во время Революции 1905—07 
выступал с карикатурами, бичующими 
царизм, в сатирич. журналах «Жупел», 
«Адская почта», «Искры». Подготовлен
ный при его участии «Календарь рус. 
революции» (изд-во «Шиповник») был 
запрещён царской цензурой и издан 
после Февр. революции 1917. К. — один 
из первых художников, откликнувшихся 
на рев. события 1917. В картине «27 фев
раля» запечатлел день падения царизма, 
рев. энтузиазм восставшего народа. 
После Окт. революции поставил своё 
искусство на службу Сов. власти. В дни 
празднования 1-й годовщины Октября 
для декоративного оформления Петро
града исполнил 7 больших панно, про
славляющих радость освобождённого 
труда. К. много работал над образом
В. И. Ленина: создал для воспроизведе
ния массовым тиражом 4 портрета Лени
на, иллюстрировал для детей книги о 
нём.
КУТАИССКАЯ ГУБЁРНИЯ и
К у т а и с и  (К. г. и К.). Уезды: Зугдид- 
ский, Кутаисский, Лечхумский, Озургет- 
ский, Рачинский, Сенакский, Шорапан
ский. Пл. 18535,1 кв. вёрст. Нас. 1070,3 
тыс. чел. (большинство грузины). Гл. 
занятие нас. — с. х-во, крупных помещ. 
х-в мало. Пром-сть развита слабо, осн. 
масса предприятий — кустарные и полу
кустарные по переработке с.-х. сырья 
(исключение — Чиатурские марганцевые 
рудники и Ткибульские угольные копи —  
неск. тыс. рабочих). Добыча марганца в 
К. г. сократилась с 59,2 млн. пуд. (1913) 
до 12 млн. пуд. (1917). Порт Поти за годы 
войны пришёл в упадок. К. г. — тыл К а в
ка зско го  ф ронт а, в городах дислоциро
вались значит, гарнизоны.

В нач. марта в К. г. стало известно о 
свержении самодержавия, в городах 
прошли митинги и демонстрации, в К., 
Поти, Чиатуре, Озургети созданы 
Советы рабочих и солд. деп., руководили 
ими меньшевики и эсеры. Советам про
тивостояли органы бурж. власти: в марте 
в К. образован исполнит, к-т (кадеты, 
соглашатели, националисты), ставший 
местным органом О заком а, подобные 
к-ты возникли и в уездах. В К. г. и уезды 
были назначены комиссары Врем, пр-ва, 
в губернии, как и по всей стране, устано
вилось двоевласт ие.

К февр. 1917 болыпевист. орг-ции в 
К. г. были ослаблены арестами. После 
выхода из подполья в марте 1917 больше
вики К., Чиатуры, Озургети вошли в 
объ ед и нённ ы е  организации  РСДРП, 
однако большевики Поти уже в марте 
создали самостоят. орг-цию. Малочисл. 
группам большевиков в К. г. противосто
яли сильные и многочисл. орг-ции мень
шевиков (напр., в Сенакском у. к кон. 
мая — 20—30 большевиков и до 6 тыс. 
меньшевиков). Они играли руководящую 
(золь в Советах, профсоюзах и др. 
обществ, орг-циях.

В марте—апр. по предприятиям К. г. 
прокатилась волна стачек (особенно 
сильные — на Чиатурских рудниках). 
Крест, движение охватило всю К. г. (осо
бенно острые формы в Кутаисском и 
Зугдидском уу.): крестьяне отказывались 
вносить налоги и поземельные платежи. 
После И ю ль ск и х  дней  в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей и националистов развернули травлю 
большевиков. Предательство соглашате
лей способствовало изживанию объеди- 
ненч. иллюзий у части большевиков: к 
кон. сент. самостоят. орг-ции РСДРП(б) 
действовали в К., Зугдиди и Озургети, 
создавались орг-ции молодых социали- 
стов-интернационалистов «Спартак». 
Крепло влияние большевиков среди сол
дат: 25 сент. (8 окт.) митинг солдат гар
низона К. принял болыпевист. резолю
ции по текущему вопросу. Однако согла
шатели сохраняли руководящее положе
ние в Советах и оказывали большое вли
яние на массы.

В кон. окт. (нач. нояб.) в К. г. стало 
известно о победе Окт. вооруж. восста
ния в Петрограде; в К., Поти и др. горо
дах прошли массовые митинги и демон
страции в его поддержку. Однако власть 
в К. г. захватили меньшевики (см. также 
З а к а в ка зс ки й  ком иссариат ), к-рые стре
мились оторвать трудящихся от общерос. 
рев. движения. Эвакуация в Россию 
войск Кавк. фронта в кон. 1917 — нач. 
1918 ослабила позиции рев. сил.

В сложных условиях кон. 1917 больше
вики К. г. продолжали борьбу за массы. 6 
(ст. ст.) февр. 1918 в К. против политики 
меньшевиков восстали солдаты гарнизо
на. Для подавления восстания меньше
вики стянули к городу войска из Тифли
са, Батума, Чиатуры. Ввиду подавля
ющего превосходства контррев. сил вос
ставшие, прежде чем прекратить сопро
тивление, открыли воен. склады и раз
дали рабочим и крестьянам винтовки.

В февр. 1918 в К. прошла конференция 
большевиков Зап. Закавказья (60 дел. 
представляли 6 тыс. чл. партии), к-рая 
приняла решение о подготовке вооруж. 
восстания и создала его штаб (рук. А. А. 
Г егечкори). Во 2-й пол. февр. началось 
вооруж. восстание в Лечхумском у., 
повстанцы захватили уездный центр с. 
Цагери и установили Сов. власть (мень
шевики сумели подавить восстание лишь 
в нач. апр.). В кон. марта вспыхнуло вос
стание в Сенакском у., крест, отряды под 
рук. большевиков сражались в Зугдид
ском у. В 1-й пол. мая вновь восстали 
крестьяне Лечхумского у. (Сов. власть 
продержалась до авг. 1918).
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26 мая 1918 была образована Грузин

ская буржуазная республика, её войска к 
осени 1918 сумели потопить в крови 
крест, восстания в К. г. Сов. власть в 
крае была установлена в февр. 1921 в 
результате вооруж. восстания, поддер
жанного частями Кр. Армии.
КУУСИНЕН Отто Вильгельмович 
(1881—1964), деятель Ком. партии и Сов. 
roc-ва, финл. и междунар. ком. и рабо
чего движения. Герой Соц. Труда (1961), 
акад. АН СССР (1958). Чл. Ком. партии с 
1904. Вступив в С.-д. партию Финлян
дии (СДПФ) в 1904, стал одним из руко
водителей её левого крыла. Во вре
мя Революции 1905—07 командовал 
отрядом Красной 
Гвардии в Гель
сингфорсе. В 
1909—-10 член, в 
1911—17 пред, ис
полкома СДПФ, в
1907— 16 ред. её 
центрального ор
гана «Тюёмиес»
(«Рабочий»). В
1908— 17 деп.
финл. сейма. В 
1917 оказывал по
мощь бОЛЬШеви- О В. Куусинен.

кам России в подготовке Октябрьского 
вооружённого восстания. В 1918 один из 
руководителей рабочей революции в 
Финляндии, член рев. пр-ва, нар. уполно
моченный (нарком) по просвещению. 
Один из основателей Компартии Финлян
дии (авг. 1918). В 1919—20 на подпольной 
парт, работе в Финляндии. Дел. 1-го, 3— 
7-го конгрессов Коминтерна. В 1921—39 
чл. Президиума и секретарь ИККИ. С 
1941 чл. ЦК КПСС. В 1952—53 и 1957— 
64 чл. Президиума и секретарь ЦК 
КПСС. В 1940—58 пред. Президиума 
Верх. Совета Карело-Финской ССР и 
зам. пред. Президиума Верх. Совета 
СССР.
КУХМИСТЕРОВ
Ефим Фёдорович 
(1881—1922), уча
стник борьбы за 
Сов. власть в Мос
кве. Чл. Ком. пар
тии с 1912. Ж.-д. 
рабочий. В 1917 
член исполкома 
Моссовета, орга
низатор и предсе
датель профсоюза 
железнодорожни
ков MOCK. узла. В Е. Ф. Кухмистеров.

Окт. дни чл. ВРК и штаба Кр. гвардии 
Моек.-Курской ж. д., комиссар по 
Центр,-транспортному к-ту, один из 
организаторов отрядов Кр. Гвардии. В 
1918—21 на политработе в Кр. Армии, в 
органах ВЧК.
КУШНЕР ( К н ы ш е в )  Павел Ивано
вич (1889—1968), участник Окт. револю
ции в Москве; учёный-этнограф. Чл. 
Ком. партии с 1905. В марте—нояб. 1917 
чл. исполкома Моссовета, зав. отделом 
труда; в Окт. дни чл., секр. Моек. ВРК. С 
нояб. 1917 зам. комиссара труда Моек, 
обл., чл. коллегии Наркомата труда. С 
1919 на политич. работе в Кр. Армии, 
участник Гражд. войны. С 1921 на парт., 
гос. и науч. работе. Участник Вел. Оте
честв. войны.
КЙСПЕРТ Йоханнес Юрьевич (1886— 
1937), участник борьбы за Сов. власть в 
Эстонии. Чл. Ком. партии с 1912. Февр. 
революцией 1917 освобождён из ссылки. 
В 1917 чл. Ревельского к-та РСДРП(б), 
чл. исполкома Советов Эстляндского 
края, один из организаторов Кр. Гвар
дии. С нояб. 1918 чл. пр-ва Эстляндской 
трудовой коммуны. С 1919 в Кр. Армии и 
органах ВЧК-ОГПУ. С 1925 на гос. и 
парт, работе.

Октябрь —  это предмет наивысшей национальной гордости 
советских людей. Революция стала беспримерным взлётом 
исторического творчества масс, звёздным часом победившего 
народа, сбросившего ярмо капиталистической и помещичьей 
эксплуатации.

Обращение ЦК К П С С  к советскому народу 
в связи с 70-летием 

Великой Октябрьской социалистической революции.



Я хотел бы прийти на помощь русской революции и миру, отдать 
им тысячу своих жизней, если бы они у меня были.

КАРЛ ЛИБКНЕХТ

П. Е. Лазимир.

ЛАЗИМИР Павел 
Евгеньевич (1891—
1920), участник 
Окт. революции 
в Петрограде. В
1917 лев. эсер, с
1918 чл. Ком. пар
тии. Воен. фельд
шер. После Февр. 
революции чл. ис
полкома Петрогр.
Совета, пред, сол
датской секции 
и зам. пред. Воен. 
отдела Совета. Один из авторов проекта 
«Положения о ВРК», первый пред. 
Петрогр. ВРК. В нояб. 1917 — нач. 1918 
чл. коллегий НКВД, Наркомата по воен. 
делам. Участник Гражд. войны.
ЛАЗЙ Сергей Георгиевич (1894— 1920), 
один из организаторов борьбы за Сов. 
власть в Сибири и на Д. Востоке, герой 
Гражд. войны. Чл. Ком. партии с 1918; в 
1917 эсер-интернационалист, прапорщик. 
После Февр. рево
люции член солд. 
к-та 15-го Сибир
ского запасного 
пех. полка, в мар
те во время 1-го 
пленума Красно
ярского Совета 
привёл свою роту 
в распоряжение 
Совета; избран 
пред. солд. секции 
Совета; в Окт. дни 
пред. Воен. штаба 
по руководству 
установлением Советской власти в Крас
ноярске. В дек. 1917 участник ликвида
ции контррев. мятежа в Иркутске, воен. 
комендант города. В 1918 чл. Центроси- 
бириу команд. Забайкальским фронтом, 
руководил разгромом белогвард. банд 
Г. М. Семёнова. С осени 1918 один из 
рук. партиз. движения на Д. Востоке. В 
1920 арестован япон. интервентами; 
после пыток сожжён вместе с А. Н. Луц
ком и В. М. Сибирцевым в паровозной 
топке.

С. Г. Лазо.

ЛАЗУРКИНА Дора Абрамовна (1884— 
1974), участница Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1902. 
Участница Революции 1905—07. После 
Февр. революции 1917 чл. Петрогр. к-та 
РСДРП(б), гласный Петерб. гор. думы. 
В 1918—22 рук. дошкольным отделом 
Наркомпроса, затем на парт, работе. 
ЛАКйБА Нестор Аполлонович (1893— 
1936), один из организаторов борьбы за 
Сов. власть на Кавказе. Чл. Ком. партии

Н А. Лакоба.

с 1912. После Фев
ральской револю
ции 1917 дел. 1-го 
Кавказского крае
вого съезда Со
ветов. В 1918 
один из руководи
телей восстаний 
против меньшеви
стского пр-ва в 
Абхазии, замести
тель пред. Сухум
ского ВРК, орга
низатор партиз. 
отряда. В кон. 1918 арестован меньше- 
вист. пр-вом и весной 1919 выслан из Гру
зии. В 1920 рук. нелегальной больше- 
вист. орг-цией в Батуми. С марта 1921 
зам. пред, ревкома Абхазии, уполномо
ченный Кубано-Черномор. ревкома по 
делам горцев. С 1922 пред. СНК, а в 
1930—36 пред. ЦИК Абх. АССР. Чл. 
ЦИК СССР.
ЛАНГЕНЗЙПЕНА ЗАВбД, чугуномедно
литейный и механич. з-д акц. об-ва меха- 
нич. з-дов (быв. «Лангензипен и К0») в 
Петрогр. р-не Петрограда (ныне з-д 
«Знамя труда»), Осн. в 1887. В янв. 
1917 — св. 2,5 тыс. рабочих. Орг-цией 
РСДРП(б) рук. Я. И. Ровинский (чл. 
партии с 1908) и Ф. Е. Сидоров (чл. 
партии с 1917). В райком РСДРП(б) от 
з-да вошли А. И. Соболев и И. Д. Щипи- 
цын. Пред, завкома большевик Я, В. 
Добровольский. 7(20) марта рабочие 
ввели на з-де явочным путём 8-час. рабо
чий день. Они успешно проводили кон
троль за произ-вом, выпуском продук
ции, предотвратили закрытие з-да. 7(20) 
июля одними из первых приняли на 
общем собрании резолюцию, адресован
ную эсеро-меньшевист. ВЦИК Советов, 
с требованием прекратить грязную 
травлю В. И. Ленина и в его лице всего 
рев. движения. Приветствие рабочих з-да 
было зачитано на 6-м съезде РСДРП(б), 
дел. к-рого был Ровинский. В отряде Кр. 
Гвардии в окт. 1917 — ок. 300 бойцов (ко
манд. — большевик кузнец М. Евтюхов). 
В Окт. дни красногвардейцы з-да уча
ствовали в штурме Зимнего дворца, охра
няли Троицкий мост. Участвовали в 
подавлении Керенского—Краснова
мятежа под Пулковом, Царским Селом; 
в составе сводного отряда были направ
лены на помощь рев. Москве.
ЛАНДЕР Карл Иванович (1883—1937), 
участник борьбы за Сов. власть в Бело
руссии. Чл. Ком. партии с 1905. Участник 
Революции 1905—07 в Москве. После 
Февр. революции 1917 чл. Минского к-та 
и Сев.-Зап. обл. к-та РСДРП(б). С 4(17) 
нояб. пред, бюро ВРК Зап. обл. и фронта

и пред. Минского 
Совета. После Ок
тябрьской рево
люции пред. СНК 
Западной обл. и 
фронта; чл. Пре
зидиума ВЦИК.
В 1918—19 нар
ком Г осконтроля 
РСФСР. С 1919 в 
органах ВЧК, на 
советской, партий
ной и научной ра- „ „ „ боте. к. и. Ландср.

ЛАПИН ( Л а п и н ь ,  Л а п и н ь ш )  
Альберт Янович (1899—1937), участник 
борьбы за Сов. власть в Москве. Чл. 
Ком. партии с июня 1917. Секр. Благуше- 
Лефортовского союза рабочей молодёжи 
«3-го Интернационала». В Окт. дни крас
ногвардеец Лефортовского отряда. Во 
время Гражд. войны командир полка, 
дивизии. В последующие годы на команд, 
должностях в Кр. Армии.
ЛАРИН Ю. [наст .* фам. и имя Лурье 
Михаил Зальманович (Александрович)] 
(1882—1932), участник рос. рев. движе
ния. Чл. Ком. партии с авг. 1917 (в с.-д. 
движении с 1900, меньшевик). После 
Февр. революции 1917 возглавлял группу 
меныиевиков-интернационалистов; чл. 
исполкома Петрогр. Совета. В Окт. дни 
сторонник образования «однородного 
соц. пр-ва». После победы Окт. револю
ции работал в ВСНХ и Госплане СССР. 
Чл. ВЦИК, ЦИК СССР.
ЛАТЫШСКИЕ РАЙОНЫ Р С Д Р П  (б), 
см. Национальные районы (секции) 
РСДРП(б) — РКП(б).
ЛАТЫШСКИЕ СТРЕЛКЙ, военнослужа
щие латыш, нац. воинских формирова
ний, созд. летом 1915 во время наступле
ния нем. войск в Прибалтике. К кон. 1916 
сформировано 8 стрелк. полков (38 тыс. 
солдат и 1 тыс. офицеров) и 1 запасный 
полк (10—15 тыс.), сведённые в 2 брига
ды, затем в Латыш, стрелк. дивизию в 
составе 12-й армии Сев. фронта. Св. 60% 
Л. с. составляли рабочие, батраки. 26 
марта (8 апр.) 1917 в Риге созд. Врем, к-т 
большевист. орг-ции СДЛК и латыш, 
стрелк. полков. 27—29 марта (9—11 апр.) 
1917 на съезде делегатов полковых к-тов 
избран исполком объединённого Совета 
латыш, стрелк. полков — Исколастрел. 
Клас, состав и большевист. руководство 
обусловили быстрый рост рев. сознания 
Л. с. 17(30) мая 2-й съезд делегатов Л. с. 
принял большевист. резолюцию, выра
зил недоверие бурж. Врем, пр-ву, потре
бовал передачи всей власти Советам и 
избрал новый Исколастрел (св. 
V2 состава большевики). В авг. упорное



Митинг солдат. Петроград. 1917.

сопротивление Л. с. сорвало планы нем. 
командования окружить под Ригой части
12-й армии.

В дни Окт. революции Л. с. не допу
стили отправки контррев. частей с Сев. 
фронта в Петроград. 22 нояб. (5 дек.) в 
Петроград был направлен 6-й полк Л. с., 
к-рый принял участие в поддержании 
рев. порядка в городе. 26 нояб. (9 дек.) в 
Петроград прибыла сводная рота Л. с., 
к-рая вместе с матросами и красногвар
дейцами охраняла Сов. пр-во в Смоль
ном, поезд Сов. пр-ва при переезде из 
Петрограда в Москву (март 1918), а 
затем была развёрнута в 9-й полк Л. с., 
охранявших Кремль. В янв. 1918 1-й полк 
и батальон 4-го полка участвовали в лик
видации мятежа Довбор-Мусницкого в 
Белоруссии, а 3-й полк — в разгроме 
калединщины. В февр. 1918 в дни нем. 
наступления полки Л. с. перешли в Сов. 
Россию; 13 апр. объединены в Латыш, 
стрелк. сов. дивизию (командир И. И. 
Вацетис) в составе 9 стрелк. и 1 кав. пол
ков, 2 арт. дивизионов, авиац. и броне
отрядов (общей числ. ок. 18 тыс. бой
цов). До 18% солдат дивизии являлись 
коммунистами. Части Л. с. в 1918 уча
ствовали в подавлении левоэсеровского 
мятежа в Москве и белогвард. в Ярослав
ле. Л. с. героически сражались на фрон
тах Гражд. войны. 28 нояб. 1920 Латыш, 
дивизия расформирована. 
лАцис Мартын Иванович (наст. фам. и 
имя С у д р а б с  Ян Фридрихович) 
(1888—1938), уча
стник Окт. рево
люции в Петрогра
де. Член Ком. 
партии с 1905.
Участник Револю
ции 1905—07. Пос
ле Февр. револю
ции 1917 чл. Пе
тербургского к-та 
РСДРП(б), один из 
рук. организации 
большевиков Вы
боргской стороны М. И. Лацис.

в Петрограде. Делегат 7-й (Апр.) конфе
ренции и 6-го съезда РСДРП(б). Один из 
организаторов Кр. Гвардии Выборгского 
р-на. Участвовал в заседании ЦК 
РСДРП(б) 16 (29) окт. 1917. Чл. Петрогр. 
ВРК, рук. работы Бюро комиссаров. 
После Окт. революции чл. коллегии 
НКВД, в 1918—21 — ВЧК. Участник 
Гражд. войны. В последующие годы на 
хоз. и парт, работе. Чл. ВЦИК, ЦИК
СССР.
ЛАШЁВИЧ Михаил Михайлович (1884— 
1928), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1901. Участник 
Революции 1905—07. С 1915 в армии. 
После Февр. рево
люции 1917 секр., 
затем пред, фрак
ции большевиков 
Петросовета, чл.
Петерб. комитета 
РСДРП(б). Деле
гат 6-го съезда 
РСДРП(б). В Окт. 
дни чл. Петрогр.
ВРК, дел. 2-го 
Всеросси й с к о г о 
съезда Советов; 
командовал сол
датами гвардии 
Кексгольмского резервного полка и 
балт. матросами при захвате телеграфа, 
почты, госбанка, Павловского воен. 
уч-ща. После Окт. революции чл. Прези
диума Петросовета, ВЦИК. С 1918 на 
команд, должностях в Кр. Армии. С 1925 
зам. наркома по воен. и мор. делам и зам.

М. М. Лашевич.

пред. РВС СССР. В 1918—19, 1923—25 
чл. ЦК РКП(б). Чл. ВЦИК, ЦИК СССР. 
Участник троцкистской и «новой оппози
ции», за оппозиц. деятельность исклю
чался из партии, затем был восстанов
лен.
ЛЁБЕДЬ Дмитрий Захарович (1893— 
1937), один из рук. борьбы за Сов. власть 
в Екатеринославе. Чл. Ком. партии с 
1909. После Февр. революции 1917 чл. 
Екатеринославского Совета, пред, боль- 
шевист. к-та Екатерининской ж. д. С
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1918 работал в Наркомате внутр. дел 
УССР, с 1920 на парт, и гос. работе. Чл. 
ЦКК ВКП(б) в 1924—30, чл. ЦК с 1930 
(канд. в 1922—24). Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
ЛЕВОЭСЁРОВСКИЕ МЯТЕЖИ 19 18,
контррев. выступления левых эсеров. 6— 
7 июля они подняли мятеж в М о с к в е 
по решению ЦК лев. эсеров с целью сор
вать Брестский мир, спровоцировать 
войну с Германией и свергнуть Сов. 
пр-во. 5 июля на 5-м Всерос. съезде Сове
тов левоэсеровская фракция (353 чел.) 
выразила недоверие Сов. пр-ву, но боль
шинство делегатов съезда её не поддер
жало. Лев. эсеры перешли к провокац. 
действиям. 6 июля лев. эсеры Я. Г. 
Блюмкин и Н. А. Андреев с мандатом 
ВЧК проникли в герм, посольство 
в Денежном переулке (ныне ул. Вес
нина), убили посла графа В. Мирбаха и 
скрылись в штабе отряда при ВЧК под 
команд, лев. эсера Д. И. Попова (Трех
святительский, ныне Б. Вузовский пер.). 
Гам же находились чл. ЦК лев. эсе
ров — М. А. Спиридонова, Ю. В. Саб
лин, Б. Д. Камков, В. А. Карелин, П. П. 
Прошьян, В. А. Александрович (зам. 
пред. ВЧК) и др. Мятежники арестовали 
пред. ВЧК Ф. Э. Дзержинского, прибыв
шего с требованием выдать убийц Мир
баха; затем были арестованы М. И. 
Лацис, назначенный врем. пред. ВЧК, 
пред. Моссовета П. Г. Смидович и ещё 27 
коммунистов. В ночь на 7 июля мятеж
ники (по данным Н. И. Подвойского, ок. 
1800 чел., 80 сабель, 6—8 орудий, 4 бро
невика, 48 пулемётов) под рук. Попова, 
Саблина и Александровича начали воен. 
действия, заняли Центр, телеграф и 
призвали части гарнизона присоеди
ниться к ним. Ликвидацию мятежа воз
главил В. И. Ленин, непосредств. руко
водство воен. действиями было поручено 
пред. Высшей воен. инспекции Н. И. 
Подвойскому и нач. Латыш, стрелк. 
дивизии И. И. Вацетису. Советы, парт, 
органы, коммунисты — делегаты съезда 
Советов—мобилизовали рабочих сто
лицы на борьбу с мятежниками. Вечером 
6 июля во время заседания съезда Сове
тов была арестована левоэсеровская 
фракция во главе со Спиридоновой. Для 
подавления мятежа привлекались Образ
цовый сов. полк, 1-й и 2-й латыш, стрелк. 
полки, отряд Моек, ревтрибунала, кур
санты-пулемётчики , инструкторская 
рота и караульный полк коменданта 
города. В районах создавались рабочие 
боевые дружины и ком. отряды. Общее 
число бойцов, привлечённых для подав
ления мятежа, — св. 5 тыс. Непосредств. 
участие в боевых операциях по разгрому 
мятежников приняло ок. 1 тыс. чел. (720 
штыков, 72 сабли, пулемётная команда, 
12 орудий, 4 броневика). Эти силы были 
объединены в две группы: первая сосре
доточилась в р-не храма Христа Спаси
теля (ныне Кропоткинская пл.) — 
Устинского моста, вторая — у Страс
тного монастыря (ныне пл. Пушкина). К 
2 часам ночи 7 июля позиции лев. эсеров 
были окружены сов. войсками, начав
шими в 6 часов наступление. После 
отказа мятежников сдаться был начат 
арт. обстрел их штаба. Через неск. часов
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мятеж был ликвидирован; ок. 300 мятеж
ников захвачено в плен. Ленин характе
ризовал Л. м. след, образом: «Бессмы
сленная и преступная авантюра...», 
«...безумная попытка...убийством Мир- 
баха вовлечь нас в войну...» (ПСС, т. 36,
с. 525, 532), а лидеров мятежа — как 
«безголовых» интеллигентов-истериков, 
«...оказавшихся пособниками белогвар
дейцев, помещиков и капиталистов...» 
(там же, с. 526, см. также с. 531). 8 июля 
13 активных участников мятежа (в т. ч. 
Александрович), задержанные с ору
жием в руках, по постановлению ВЧК 
были расстреляны.

Н а  В о е т ,  ф р о н т е  начался 
мятеж под рук. команд, фронтом лев. 
эсера М. А. М уравьёва . 10 июля он при
был из Казани, где находился штаб фрон
та, с отрядом'ок. 1 тыс. чел. в Симбирск, 
занял неск. объектов города, арестовал 
ряд сов. и парт, работников (в т. ч. 
команд. 1-й армией М. Н. Тухачевского). 
Назвав себя «главкомом армии, действу
ющей против Германии», телеграфиро
вал в СНК, герм, посольство, командова
нию Чехосл. корпуса об объявлении 
войны Германии. Войскам фронта и 
Чехосл. корпусу предписывалось дви
гаться к Волге и далее на запад якобы для 
отпора наступавшим герм, войскам. СНК 
декретом 11 июля разоблачил контррев. 
сущность действий Муравьёва и объявил 
его вне закона (см. Декреты Сов. власти,
т. 3, с. 9—10). Войска фронта не поддер
жали мятеж. Симбирские большевики 
под рук. пред, губкома И. М. Варей киса 
организовали ликвидацию мятежа. 11 
июля Муравьёв на заседании исполкома 
Совета потребовал передачи власти лев. 
эсерам; при аресте оказал сопротивление 
и был убит, его отряды разоружены. 
Воспользовавшись мятежом, белочехи 22 
июля заняли Симбирск, 25 — Екатерин
бург. Измена Муравьёва, указывал В. И. 
Ленин, «...стоила жизни десяткам тысяч 
рабочих и крестьян в войне с белогвар
дейцами...» (ПСС, т. 38, с. 65). Вооруж. 
столкновения при разоружении левоэсе
ровских боевых дружин произошли 
также в Петрограде, Витебске, Владими
ре, Орше и др. городах.
«ЛЕВЫЕ КОММУНИСТЫ», левооппор- 
тунистич. группа, выступившая внутри 
РКП(б) с позиций мелкобурж. револю
ционности по вопросам внеш. и внутр. 
политики Сов. roc-ва и Ком. партии. 
Ядро группы составили Н. И. Бухарин,
А. С. Бубнов, А. Ломов (Г. И. Оппоков), 
Н. Осинский (В. В. Оболенский), Е. А. 
Преображенский, Г. Л. Пятаков, К. Б. 
Радек. К «Л. к.» принадлежали Н. М. 
Антонов (Лукин), И. Ф. Арманд, Г. И. 
Бокий, И. В. Вардин-Мгеладзе, М. И. 
Васильев (Саратовский), Р. С. Землячка,
А. М. Коллонтай, С. В. Косиор, Ю. М. 
Ленский, Н. И. Муралов, Г. И. Мясни
ков, М. Н. Покровский, С. Н. Равич, 
М. А. Савельев, Т. В. Сапронов, Г. И. 
Сафаров, В. М. Смирнов, И. И. Сквор
цов-Степанов, А. А. Сольц, Вл. Сорин, 
И. Н. Стуков, М. С. Урицкий, И. С. 
Уншлихт, Г. А. Усиевич, П. К. Штерн
берг, Б. 3 . Шумяцкий, В. Н. Яковлева, 
Ем. Ярославский и другие. «Л. к.» зани
мали руководящие посты в крупнейших

парт, орг-циях, в т. ч. в Моек., Петрогр., 
Уральской. Даже такие испытанные 
политич. деятели, как Ф. Э. Дзержин
ский, В. В. Куйбышев, М. В. Фрунзе, не 
сразу разобрались в изменении обста
новки и гибельности политики «Л. к.». 
Фракционным центром «Л. к.» было 
М о ско вско е  о б ла ст но е  бю ро  РСДРП(б) 
(МОБ). «Л. к.» издавали газ. «Комму
нист», выходившую как орган ПК и 
Петрогр. окружного к-та РСДРП(б) с 5 
по 19 марта 1918; с 20 апр. по июнь 1918 
— журн. «Коммунист» в Москве (вышло 
4 номера).

В условиях 1918, когда сравнит, лёг
кость победы над внутр. буржуазией соз
давала иллюзию возможности быстрого 
решения всех внешнеполитич. и внутр. 
проблем, «...большинство партийных 
работников, исходя из самых лучших 
революционных побуждений и лучших 
партийных традиций, — писал В. И. 
Ленин, — дает увлечь себя „ярким" 
лозунгом, н е  с х в а т ы в а я  
н о в о й  общественно-экономической и 
политической ситуации, не учитывая 
и з м е н е н и я  у с л о в и й ,  требу
ющего быстрого, крутого изменения так
тики» (ПСС, т. 35, с. 253). «Л. к.» призы
вали немедленно «делать» революцию в 
др. странах, считая, что все трудности 
перехода к мировой революции будут 
разрешены с помощью единоврем. битвы 
с империализмом; утверждали, что без 
поддержки зап.-европ. революцией соц. 
революция в России погибнет. Они 
отстаивали авантюристич. тезис о необ
ходимости «подтолкнуть» развитие рев. 
процесса в мире путём «рев. войны».

Ленин назвал нелепостью и вздором 
стремление «Л. к.» свергнуть империа
лизм вмешательством извне, без учёта 
внутр. условий и степени зрелости клас. 
борьбы в той или иной стране (см. там 
же, т. 36, с. 252—57, 290—91). Он назы
вал безумцами и провокаторами людей, 
к-рые считали, «...что революция может 
родиться в чужой стране по заказу...» 
(там же, с. 457). По своему клас. содер
жанию выступления «Л. к.» отражали 
давление на пролетариат и его партию 
мелкобурж. стихии.

Особенно острой борьба против «Л. 
к.» была по вопросу о заключении 
Б р ест ско го  м ира. «Л. к.» считали прин
ципиально недопустимым мир с империа- 
листич. странами. Ленин указывал, что 
«Л. к.» оторвались от реальной действи
тельности, т. к. соц. республика среди 
капиталистич. стран не могла бы, с точки 
зрения подобных взглядов, «...существо
вать, не улетая на луну» (там же, т. 35, с. 
402). «Л. к.» призывали лучше погибнуть 
«с честью и с высоко поднятым знаме
нем», чем идти на подписание грабитель
ского мира с Германией. МОБ в резолю
ции 24 февр. 1918 заявило о целесообраз
ности «...утраты Советской власти...» 
якобы «...в интересах международной 
революции...» (там же, с. 400). В ст. 
«С т ранное и чудовищ ное»  Ленин пока
зал, что поведение «Л. к.» — результат 
растерянности, неверия в победу пролет, 
революции. По существу заодно с «Л. к.» 
действовал Л. Д. Троцкий, выступавший 
с лозунгом «Ни мира, ни войны».

Начав борьбу в ЦК партии и потерпев 
там поражение, «Л. к.» выступили в 
местных парт, орг-циях. Но накануне 
С едьм ого съезда Р К П (б )  (март 1918) 
большинство парт, орг-ций высказалось 
за ленинскую линию ЦК. В нач. марта 
1918 Бухарин, Смирнов, Осинский, Яков
лева покинули свои парт, и сов. посты; 6 
марта Бухарин, Ломов, Урицкий и Буб
нов опубл. обращение «Ко всем членам 
партии», ставшее платформой «Л. к.» по 
вопросу о мире. На 7-м съезде РКП(б) 
развернулась острая дискуссия о корен
ных принципах сов. внеш. политики. 
Съезд принял ленинскую резолюцию, 
одобрявшую заключение мира с Герма
нией. В апр. 1918 «Л. к.» выступили с 
«Тезисами о текущем моменте» в проти
вовес ленинским тезисам «Об очередных 
задачах Советской власти». «Л. к.», отри
цая необходимость переходного периода, 
ратовали за немедленное «введение» 
социализма методами «кавалерийской 
атаки на капитал», изданием соответ
ствующих декретов и «коммунизацией 
быта». Они были против использования 
гос. капитализма Советской властью, 
считая, что это приведёт к утверждению 
капиталистического строя. «Л. к.» пред
лагали полностью разрушить банковый 
аппарат, форсировать отмену денег и
т. п.; извращая принципы демократич. 
централизма, насаждали сепаратизм, 
отстаивали децентрализацию управленч. 
аппарата, были против использования 
бурж. специалистов. В мае — июне 1918 
«Л. к.» потеряли доверие тех парт, орг- 
ций, к-рые прежде их поддерживали. В 
кон. лета 1918 «Л. к.», открыто признав 
свои ошибки, активно включились в 
парт, и гос. работу. В непримиримой 
борьбе с «Л. к.» Ком. партия во главе с 
Лениным отстояла научно обоснованный 
курс внеш. и внутр. политики, укрепила 
своё единство.
ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ, члены мелкобурж. 
Партии левых социалистов-революцио- 
неров в России. Появились как оппози
ционное политич. течение в партии эсе
р о в  в годы 1-й мир. войны, выступившей 
под антивоен. лозунгами. Лидеры: Б. Д. 
Камков, М. А. Натансон, М. А. Спири
донова и др. После Февр. революции 
1917 Л. э. объединились вокруг газ. 
«Земля и воля» (изд. в Москве, март 1917
— май 1918), разоблачавшей империали- 
стич. характер войны. На 3-м съезде 
партии эсеров [Москва, 25 мая (7 июня)
— 4 (17) июня 1917] Л. э. образовали т. н. 
левую оппозицию и выступили с деклара
цией, в основе к-рой лежали 3 гл. пункта 
политич. разногласий с ЦК партии эсе
ров: осуждение войны как империалисти
ческой, немедленное прекращение 
войны и выход из неё России; осуждение 
сотрудничества эсеров с бурж. Врем, 
пр-вом как контрреволюционным; не
медленное решение вопроса о земле в 
духе эсеровской программы «социализа
ции» и передача земли крестьянам по 
уравнит. норме. Эти разногласия, посте
пенно усиливаясь, привели сначала к 
образованию фракции Л. э. внутри 
партии, а после Окт. революции к окон
чат. расколу — образованию новой 
партии. На Д ем о кр а т и ческо м  совещ ании
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(1917) в Петрограде Л. э. выступили про
тив коалиции с кадетами, а в Предпарла
менте заявили, что считают политику 
руководства партии эсеров предатель
ской, и покинули заседание. Л. э. входили 
с большевиками в ВРК, участвовали в 
Окт. вооруж. восстании, в работе 2-го 
Всерос. съезда Советов 25—27 окт. (7—9 
нояб.) 1917 (в то время как правые эсеры 
ушли со съезда), голосовали за его 
декреты и были избраны во В ЦИК. 
Пост. 4-го съезда эсеров 26 нояб. — 5 
дек. (9—18 дек.) 1917 Л. э. были исклю
чены из партии. На 1-м съезде Л. э. [Пе
троград, 19—28 нояб. (2—11 дек.) 1917] 
организационно оформились в самосто- 
ят. партию (числ. в июле 1918 — 80 тыс. 
чл.); ЦО — газ. «Знамя труда». Остава
ясь на позициях программы партии эсе
ров, Л. э. вместе с тем выступали в 
поддержку большевист. лозунга «Вся 
власть Советам!», против коалиции с 
бурж. партиями, но отказались войти в 
состав Сов. пр-ва, требовали создания 
«однородного социалистического прави
тельства».

На Чрезвычайном и 2-м Всерос. съез
дах Советов крест, деп. (нояб.—дек.
1917) Л. э. поддержали линию большеви
ков и сорвали попытки правых эсеров 
провести свои резолюции. Большевики, 
учитывая, что Л. э. признали Сов. 
власть, и принимая во внимание их вли
яние среди трудового крестьянства, 
пошли на соглашение с ними [достигнуто 
в ночь на 10(23) дек. (см. Блок большеви
ков и левых эсеров)]. Представители 
Л. э. (А. Л. Колегаев, В. Е. Трутовский,
В. А. Алгасов, В. А. Карелин и др.) 
вошли в состав СНК. В Учредит, собра
нии и на 3-м Всерос. съезде Советов (янв.
1918) Л. э. продолжали поддерживать 
большевиков, одновременно вступая с 
ними в конфликты. 23 февр. на заседании 
ВЦИК Л. э. голосовали против Брест
ского мира. На 4-м Всерос. съезде Сове
тов Л. э. объявили себя свободными от 
условий соглашения с большевиками и 
отозвали чл. своей партии из СНК. На
2-м съезде Л. э. (17—25 апр. 1918) Спири
донова, Колегаев, Натансон, Трутовский 
и нек-рые др. выступали против выхода 
из СНК, но большинство лидеров партии 
настояло на разрыве с большевиками; 
съезд принял курс на срыв Брестского 
мира. Трудовое крестьянство с лета 1918 
начало освобождаться от влияния Л. э., 
всё более превращавшихся в выразите
лей интересов кулачества и гор. мелкой 
буржуазии. После 3-го съезда своей 
партии (28 июня — 1 июля 1918), поста
новившего «выпрямить линию сов. поли
тики», Л. э. предприняли ряд акций, про
воцирующих войну с Германией. 6 июля в 
Москве по решению ЦК Л. э. был убит 
герм, посол В. Мирбах. В тот же день 
начался левоэсеровский мятеж, 10—11 
июля — мятеж на Воет, фронте под рук. 
команд, фронтом лев. эсера М. А. Му
равьёва. Решением 5-го Всерос. съезда 
Советов Л. э., поддерживавшие свой ЦК, 
были исключены из состава Советов. 
Значит, часть рядовых чл. выступила 
против политики руководства. В партии 
произошёл раскол. В сент. 1918 из неё 
вышли Партия народников-коммуни-

стов и Партия рев. коммунизма (см. 
Революционные коммунисты). В 
РКП(б) в 1918—19 вступили нек-рые 
лидеры Л. э. (В. А. Алгасов, Колегаев, 
Г. Д. Закс, А. М. Устинов, Б. Ф. Малкин, 
Ю. В. Саблин и др.). Но большинство 
рук. Л. э. продолжало контррев. деятель
ность. В 1923 Л. э., потеряв всякое вли
яние в массах, прекратили существова
ние.
ЛЕДбВЫЙ ПОХОД БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА 19 18, операция по перебази
рованию кораблей Балт. флота из Ревеля 
и Гельсингфорса в Кронштадт, проведён
ная в февр.—мае. После прекращения 
Брестских переговоров о мире кайзеров
ская Германия начала воен. интервенцию 
против молодой Сов. Республики; возни
кла угроза захвата ими осн. сил Балт. 
флота, находившихся в Ревеле и Гель
сингфорсе и скованных льдами. По ука
занию В. И. Ленина коллегия Наркомата 
по мор. делам предложила 17 февр. 
Центробалту увести из Ревеля в Гель
сингфорс все корабли. 19 февр. из Ревеля 
начали выходить отд. корабли, а 22 февр. 
— отряды кораблей в сопровождении 
ледоколов, 25 февр. в Ревель вступили 
герм, войска, но значит, часть остав
шихся кораблей успела выйти на внеш. 
рейд. К 5 марта все корабли, кроме одной 
подлодки, раздавленной льдами, дости
гли Гельсингфорса. Однако в Финляндии 
после контррев. мятежа Балт. флот 
снова оказался под угрозой. 12 марта из 
Гельсингфорса вышел 1-й отряд с ледо
колами «Ермак» и «Волынец». Форсируя 
тяжёлые льды и пройдя 330 км, 17 марта 
отряд прибыл в Кронштадт. 21 марта 
фин. белогвардейцы захватили ледокол 
«Тармо», а 29 — «Волынец» и заняли 
острова в Финском зал. 3 апр. у Ганге 
(Ханко) высадился герм, десант и герм, 
командование предложило кораблям 
саморазоружиться. Из Петрограда в 
Гельсингфорс по жел. дороге с боями 
прорвался эшелон с 500 моряками торг, 
флота, к-рые были распределены по

кораблям. 5 апр. вышел 2-й отряд, к-рый 
8 апр. был встречен «Ермаком» и крейсе
ром «Рюрик», и 10 апр. достиг Кронштад
та. 7—12 апр. двинулся в поход 3-й отряд 
и 22 апр. прибыл в Кронштадт. 2 мая при
шёл 4-й отряд, находившийся в Котке. В 
мае из Гельсингфорса пришли оставши
еся там корабли. В итоге операции в 
Кронштадт были перебазированы 236 
кораблей, в т. ч. 6 линкоров, 5 крейсе
ров, 59 эсминцев и миноносцев, 12 подло
док и др., к-рые послужили основой бое
вой мощи Балт. флота и сыграли боль
шую роль в обороне Петрограда и дей
ствиях на др. театрах Гражд. войны. 
ЛЁНИН ( У л ь я н о в )  Владимир 
Ильич [10(22). 4. 1870 — 21. 1. 1924], соз
датель партии большевиков, вдохнови
тель и вождь Вел. Окт. соц. революции, 
основатель Сов. гос-ва. Род. в Симбир
ске. В 1887 поступил на юридич. ф-т 
Казан, ун-та, откуда вскоре был исклю
чён за участие в студенч. движении и 
выслан в деревню Казанской губ. под 
негласный надзор полиции. С 1888 уча
ствовал в марксист, кружках. В сент. 
1891 сдал экстерном экзамены за курс 
юридич. ф-та Петерб. ун-та. В 1892—93 
был помощником присяжного поверен
ного в Самаре, затем переехал в Петер
бург, где включился в активную рев. 
деятельность. В 1894 написал книгу «Что 
такое „друзья народа44 и как они воюют 
против социал-демократов?», направлен
ную против либерального народниче
ства. В 1895 объединил петерб. марксист, 
и рабочие кружки в «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». За рев. 
деятельность арестован в дек. 1895, в 
1897 выслан в с. Шушенское Минусин
ского окр. Енисейской губ. В ссылке 
написал ряд работ, в т. ч. закончил труд 
— «Развитие капитализма в России». Для 
издания рев. газеты в целях идейного и 
организац. сплочения с.-д. и создания 
марксист. партии после ссылки 
в июле 1900 выехал за границу. В 
1900—03 редактировал газ. «Искра»,
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сыгравшую огромную роль в создании 
большевистской партии. В труде «Что 
делать?» (1901—02) и др. произведениях 
сформулировал теоретические, полити
ческие и организационные основы рев. 
партии нового типа, создание которой 
произошло на 2-м съезде РСДРП 
(июль—авг. 1903), положившем начало 
болыиевист. партии. Разрабатывал пер
вую Программу и Устав партии, приня
тые съездом. Научно разработал приня
тую 3-м съездом РСДРП (апр. 1905, Лон
дон) стратегию и тактику большевиков в 
первой нар. революции эпохи империа
лизма. Они получили всестороннее раз
витие в труде «Две тактики социал-демо
кратии в демократической революции» 
(1905), в к-ром раскрыта глубина принци
пиальных разногласий с м еньш евикам и. 
Для руководства рев. борьбой в нояб. 
1905 приехал из-за границы в Петербург. 
Он разработал политич. платформу 
большевиков к 4-му (Объединит.) съезду 
РСДРП (апр. 1906, Стокгольм) и отстаи
вал её в борьбе с меньшевиками, обосно
вал болыиевист. проект агр. программы. 
В дек. 1907 после поражения бурж.-демо
кратия. революции, по решению парт, 
органов, эмигрировал. Анализируя итоги 
Революции 1905—07, Л. на основе нового 
опыта истории развил ряд принципиаль
ных положений марксизма о гегемонии 
пролетариата, о руководящей роли 
партии, о перерастании бурж.-демокра
тия. революции в социалистическую, о 
Советах как органах вооруж. восстания и 
рев. власти и др. В 1908 Л. написал книгу 
«Материализм и эмпириокритицизм», в 
к-рой развил филос. основы марксизма. 
В годы реакции Л. вёл решит, борьбу 
против ликвидаторов, отзовистов, троц
кистов, против оппортунизма и цент
ризма в междунар. рабочем движении. В 
условиях начавшегося в 1910 нового 
подъёма рабочего движения под рук. Л. 
была проведена 6-я (Пражская) парт, 
конференция (янв. 1912), к-рая наметила 
тактику в условиях рев. подъёма в стра
не, изгнала из партии меныпевиков-лик- 
видаторов. Для руководства нарастав
шим рев. движением, газ. «Правда» и 
большевистской фракцией 4-й Гос. думы 
в июне 1912 Л. переехал в Краков. В 
своих работах этого времени большое 
внимание уделял теории и политике 
партии по нац. вопросу. Во время 1-й 
мир. войны Л. был в Швейцарии. По 
вопросам войны и революции Л. и 
большевики заняли последовательно 
интернац., рев. позицию. В труде «Импе
риализм, как высшая стадия капитализ
ма» (1916) и др. работах Л. проанализи
ровал оси. закономерности развития 
капитализма на его последней стадии, 
развил теорию соц. революции, разрабо
тал учение о возможности победы социа
лизма первоначально в немногих или 
даже в одной, отдельно взятой, капитали- 
стич. стране. Л. выдвинул лозунг превра
щения войны империалистам, в войну 
гражданскую. Добиваясь идейного и 
организационного сплочения интернац. 
элементов в международном рабочем 
движении (Циммервальдская конферен
ция 1915, Кинтальская конференция 1916), 
в борьбе против социал-шовинизма,

центризма и др. проявлений оппортуниз
ма и сектантства, Л. заложил в это время 
основы нового, 3-го Интернационала.

В 1917, тотчас же по получении изве
стия о низвержении рос. самодержавия, 
Л., находившийся в Швейцарии, в «Пись
мах из далека» дал оценку движущих сил, 
характера Февр. бурж.-демократич. 
революции, указал на неизбежность 
перехода к новой, соц. революции. Л. 
прибыл в Петроград 3(16) апр. 1917 в 23 ч 
10 мин, на площади Финл. вокзала был 
встречен тысячами рабочих, солдат и 
матросов. В речи, произнесённой с бро
невика, Л. призвал к борьбе за соц. рево
люцию. В речах и статьях («О задачах 
пролетариата в данной революции», 
«Письма о тактике», «О двоевластии», 
«Задачи пролетариата в нашей револю
ции» и др.) Л. раскрыл своеобразие 
момента (см. А п р ел ь ск и е  т езисы  В . И. 
Л ен и на ) и определил курс на соц. рево
люцию под лозунгом «В ся  вл а ст ь  С ове
т ам!». Выступил с докладами и речами 
на 7-й (Апр.) парт, конференции, к-рая 
одобрила ленинскую программу дей
ствий. Партия сплотилась на ленинской 
платформе.

Продолжая огромную теоретич. и 
организаторскую деятельность, Л. почти 
ежедневно публиковал статьи в болыие
вист. газетах и журналах, издал ряд бро
шюр, участвовал в многочисл. митингах 
и собраниях, раскрывая трудящимся цели 
большевиков. Широкий отклик получили 
его речь 22 мая (4 июня) по агр. вопросу 
на 1-м Всерос. съезде крест, деп., речи 4 
и 9 июня (17 и 22 июня) об отношении к 
Врем, пр-ву и войне на 1-м Всерос. съезде 
Советов рабочих и солд. деп., на к-ром Л. 
был избран чл. ВЦИК. Л. разъяснял, что 
обеспечить демократич. мир, преодолеть 
экономич. разруху, разрешить др. наз
ревшие вопросы в интересах народа 
могут только взявшие власть Советы. Л. 
повседневно занимался вопросами парт, 
строительства, организации Советов, 
профсоюзов, фабзавкомов, Кр. Гвардии. 
В июне 1917 он опубл. «Материалы по 
пересмотру партийной программы». 
И ю н ьска я  д ем онст рация  и др. события 
показали, что большевики добились 
крупных успехов в борьбе за массы.

После И ю ль ск и х  дней, когда кончи
лось двоевластие, бурж. и эсеро-меньше- 
вист. печать усилила травлю Л., а Врем, 
пр-во 6(19) июля отдало приказ о его аре
сте. Л. вынужден был скрываться, пере
ехал из Петрограда в район ст. Р азлив, а 
в авг. — в Финляндию. В подполье Л. 
сохранял тесную связь с ЦК, направлял 
всю деятельность партии, разрабатывал 
новую тактич. линию, исходя из того, 
что эсеро-меньшевист. Советы преврати
лись в откровенное прикрытие контрре
волюции и у пролетариата осталась 
единств, возможность взятия власти 
путём вооруж. восстания (тезисы « П о л и 
т и ческо е  полож ение», брошюра «К  
ло зунга м »  и др.). Л. предложил временно 
снять лозунг «Вся власть Советам!».

Бережно охраняемый партией и рабо
чим классом, Л. руководил работой по 
подготовке и проведению 6-го съезда 
РСДРП(б), избравшего его чл. ЦК 
партии. В подполье он написал книгу

«Государст во  и р е во лю ц и я »  — крупней
ший теоретич. труд о гос-ве и диктатуре 
пролетариата, работу «Г розящ ая  кат а
ст роф а и ка к  с ней борот ься» , излагав
шую экономич. платформу большеви
ков. Тотчас по получении 30 авг. (12 
сент.) известия о начале ко р н и ло вщ и н ы  
Л. немедленно обратился с письмом в ЦК 
партии, в к-ром обосновал большевист. 
тактику в борьбе против мятежа Корни
лова и одновременно разоблачил тактику 
Врем, пр-ва. После разгрома корнилов
щины, сопровождавшегося резкой акти
визацией Советов, Л. в статье «О ком
промиссах» и др. указал на новую и 
последнюю возможность взятия власти 
Советами мирным путём, что не было 
осуществлено вследствие позиции мень
шевиков и эсеров, продолжавших пре
дат. политику соглашения с буржуазией. 
Учитывая происходившую большевиза
цию Советов, Л. выдвинул задачу подго
товки и проведения вооруж. восстания 
(письмо Центр., Петерб. и Моек, к-там 
партии « Б о льш е ви ки  долж ны  взят ь  
власт ь», письмо в ЦК «М арксизм  и вос
ст ание») в целях установления власти 
Советов. Разработал план и тактику вос
стания. F  брошюре «Удерж ат л и  б о л ь 
ш еви ки  государст венную  власт ь?»  Л. 
доказал, что партия большевиков может 
победить и организовать строительство 
соц. общества. В процессе рев. борьбы 
большевики привлекли на свою сторону 
пролет, массы, объединили под рук. про
летариата в общем рев. потоке общеде- 
мократич. борьбу за мир, крест, борьбу 
за землю, нац.-освободит. борьбу угне
тённых народов и направили эту могучую 
социальную силу на победу соц. револю
ции.

В нач. октября Л. вернулся в Петро
град и возглавил непосредств. подго
товку к вооруж. восстанию, решение о 
проведении к-рого было принято ЦК 
партии по предложению Л. на заседании 
10(23) окт. и подтверждено на расширен
ном заседании 16(29) окт. В ходе подго
товки восстания Л. осудил Г. Е. Зиновь
ева и Л. Б. Каменева, выступивших про
тив восстания; после того как они пре
дали гласности секретное решение ЦК о 
восстании, Л. заклеймил их как предате
лей революции. Крайне опасной для 
судеб революции Л. считал позицию отс
рочки восстания до созыва 2-го съезда 
Советов, что предлагал Л. Д. Троцкий.

В ходе подготовки восстания Л. лично 
направлял всю деятельность парт. 
Военно-рев. центра и П ет роград ского  
во енн о -р ево лю ц и о н но го  ком ит ет а; 
между 12(25) и 15(28) окт. несколько раз 
обсуждал с руководящими работниками 
партии практич. вопросы взятия власти в 
Петрограде и Москве. В ночь на 21 окт. 
(3 нояб.) Л. заслушал руководителей 
Воен. орг-ции при ЦК РСДРП(б), дал ряд 
важных советов и указаний по тактике 
проведения восстания. Находясь на 
подпольной квартире и узнав 24 окт. (6 
нояб.), что правительств, войска разво
дят мосты через Неву, Л. запросил у ЦК 
партии разрешение приехать в Смоль
ный. Вечером он написал письмо в ЦК, 
требуя немедленно перейти в решит, 
наступление, арестовать Врем, пр-во и
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взять власть, подчёркивая, что «промед
ление в выступлении смерти подобно» 
(ПСС, т. 34, с. 436). Вечером 24 окт. (6 
нояб.) Л. прибыл в Смольный и непо
средственно возглавил руководство раз
вернувшимся вооруж. восстанием в сто
лице. В 10 ч утра 25 окт. (7 нояб.) Л. 
написал воззвание «К гражданам Рос
сии!», в к-ром говорилось о низложении 
Врем, пр-ва и победе соц. революции. 
Днём Л. выступил на заседании Петросо- 
вета с докладом о задачах власти Сове
тов, в к-ром отметил всемирно-историч. 
значение соц. революции в России; затем 
Л. составил воззвание 2-го Всерос. 
съезда Советов «Рабочим, солдатам и 
крестьянам!», принятое съездом Советов 
в 5 ч в ночь с 25 на 26 окт. (с 7 на 8 нояб.). 
Л. не присутствовал на 1-м заседании 
съезда: он находился в ВРК, руководил 
последними операциями по штурму Зим
него дворца, продумывал первые меро
приятия Сов. власти. Ночью 26 окт. (8 
нояб.) Л. написал проекты декретов о 
земле, о мире и об образовании рабоче- 
крест. пр-ва. Днём 26 окт. на заседании 
ЦК партии, проходившем при участии 
Л., был рассмотрен вопрос о составе, 
структуре и названии нового правитель
ства — Совета Народных Комиссаров 
(СНК).

Вот как Джон Рид описывает начало 
заседания 26 окт. (8 нояб.) 2-го съезда 
Советов: «Было ровно 8 часов 40 минут, 
когда громовая волна приветственных 
криков и рукоплесканий возвестила появ
ление членов президиума и Ленина — 
великого Ленина среди них. Невысокая 
коренастая фигура с большой лысой и 
выпуклой, крепко посаженной головой. 
Маленькие глаза, крупный нос, широкий 
благородный рот, массивный подборо
док, бритый, но с уже проступавшей 
бородкой, столь известной в прошлом и 
будущем. Потертый костюм, несколько 
не по росту длинные брюки. Ничего, что 
напоминало бы кумира толпы, простой,

любимый и уважаемый так, как, быть 
может, любили и уважали лишь немно
гих вождей в истории. Необыкновенный 
народный вождь, вождь исключительно 
благодаря своему интеллекту, чуждый 
какой бы то ни было рисовки, не подда
ющийся настроениям, твердый, непре
клонный, без эффектных пристрастий, 
но обладающий могучим умением рас
крыть сложнейшие идеи в самых про
стых словах и дать глубокий анализ кон
кретной обстановки при сочетании про
ницательной гибкости и дерзновенной 
смелости ума» («10 дней, которые потря
сли мир»», М., 1957, с. 116).

26 окт. Л. доложил декреты о мире и 
земле на заседании 2-го съезда Советов, 
к-рый принял их с огромным воодушев
лением. Съезд избрал Л. пред. СНК. 27 
O K t. (9 нояб.) он председательствовал на 
первом заседании СНК, к-рое обсудило и 
приняло написанный им «Проект поло
жения о рабочем контроле» и ряд др. 
актов. Вечером ЦК РСДРП(б), СНК и 
ВРК назначили Л. рук. комиссии по орга
низации разгрома контррев. мятежа 
Керенского—Краснова. Под рук. Л. был 
разработан и осуществлён план разгрома 
частей Керенского и Краснова. Он вни
мательно следил за действиями командо
вания, вызывал к себе представителей 
заводов и районов, давал задания парт, и 
сов. орг-циям. В ночь на 29 окт. (11 
нояб.) Л. выезжал на Путиловский з-д, 
чтобы лично проверить, как идёт изго
товление орудий и бронепоезда для 
фронта. Под рук. Л. развернулась борьба 
за установление и утверждение Сов. вла
сти по всей стране.

Встав во главе Сов. гос-ва, Л. рук. 
всеми сторонами его деятельности, 
являлся инициатором осн. решений и 
мероприятий партии и Сов. власти. Рабо
чий день пред. СНК длился 15—18 часов. 
Кабинет Л. в Смольном, а затем в 
Кремле (11 марта 1918 ЦК партии и Сов. 
пр-во переехали в Москву) был гл. шта

бом страны. Л. последовательно прово
дил принцип коллективности руковод
ства. Все важнейшие вопросы он ставил 
на обсуждение регулярно собиравшихся 
ЦК партии, СНК, ВЦИК. С окт. 1917 по 
27 июля 1918 состоялось 173 заседания 
СНК, и только на 7 из них Л. не присут
ствовал; под его председательством СНК 
рассмотрел 1535 вопросов. Всего с окт. 
1917 по ноябрь 1918 Л. непосредственно 
подготовил, руководил разработкой или 
участвовал в подготовке и подписал св. 3 
тыс. декретов. Большое внимание уделял 
Л. созданию органов защиты завоеваний 
революции. По его предложению в дек. 
1917 была создана ВЧК, в янв. 1918 Л. 
возглавил разработку декрета об органи
зации Кр. Армии.

Возглавляя Советское государствен
ное строительство, Л. уделял большое 
внимание одному из ключевых вопросов 
построения социализма — подбору и рас
становке руководящих кадров в соответ
ствии с их компетентностью. Постоянная 
требовательность к кадрам неизменно 
сочеталась у Л. с заботой о них. Он вос
питывал у своих соратников такие чер
ты, как высокая нравственность, принци
пиальность, честность, неподкупность, 
скромность. Высоко ценя деловые каче
ства, Л. привлекал к совместной работе и 
деятелей, к-рые были не согласны с ним 
по ряду существенных вопросов, но 
могли выполнять возлагавшиеся на них 
ответств. задания. Л. умел, как никто 
другой, сплачивать людей, налаживать 
дружную работу, внимательно выслуши
вать мнение товарищей, а при необходи
мости терпеливо переубеждать их, помо
гая преодолевать ошибки. Неразрывная 
связь с массами, повседневное общение с 
трудящимися — одна из характерных 
особенностей ленинского стиля парт, и 
гос. руководства. «Жить в г у щ е. Знать 
н а с т р о е н и я .  Знать в с ё .  Пони
мать массу. Уметь подойти. Завоевать 
её а б с о л ю т н о е  доверие. Не отор
ваться руководителям от руководимой 
массы, авангарду от всей армии труда» 
(ПСС, т. 44, с. 497). Жизненной потреб
ностью Л. было участие в работе 
обществ, орг-ций, выступления на митин
гах и собраниях трудящихся; только с 25 
окт. 1917 по 4 июля 1918 было 86 таких 
выступлений. Обширная переписка, 
систематич. встречи с рабочими, кре
стьянами, деятелями науки и культуры, 
парт., сов., хоз. и воен. работниками 
были неиссякаемым источником для 
работы ленинской мысли. Наряду с 
огромной практич. работой Л. продол
жал неутомимую теоретич. деятель
ность. Особое место заняла написанная 
осенью 1918 работа «Пролетарская 
революция и ренегат Каутский», в к-рой 
раскрыта сущность диктатуры пролета
риата как высшего типа демократии в 
клас. обществе. Л. разработал гл. 
вопросы политич., хоз., воен., культур
ной деятельности Сов. власти, нашедшие 
выражение в Положении о введении 
рабочего контроля, в Декларации прав 
народов России, в Декларации прав тру
дящегося и эксплуатируемого народа, 
Конституции РСФСР и многих других 
актах.
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В. И. Ленин. Почтовая открытка художника В. С. Сварога. 1918. Рисунок пером. (Из собрания В. В. Шлеева.)

В деятельности Л. раскрылось умение 
пролет, вождя пробуждать творч. силы 
нар. масс. Особое место в деятельности 
Л. заняла борьба за выход России из вой
ны, заключение всеобщего демократии, 
мира и утверждение новых, демократии, 
принципов в междунар. отношениях, в 
первую очередь — принципа мирного 
сосуществования гос-в с различным 
социальным строем. Огромных усилий у 
Л. и всей партии потребовала в янв. — 
февр. 1918 борьба с «левыми коммуни
стами» во главе с Н. И. Бухариным, 
выступившими под авантюристич. лозун
гом «рев. войны», за прекращение брест
ских переговоров о мире. По существу 
заодно с «левыми коммунистами» дей
ствовал Троцкий с его позицией «ни 
мира, ни войны». Л. добился подписания 
Брестского мира, видя в выходе из 
войны и завоевании мирной передышки 
решающие условия сохранения Сов. вла
сти как оплота междунар. соц. револю
ции. В период мирной передышки Л. раз
рабатывал науч. план соц. строитель
ства, задачи диктатуры пролетариата в 
экономич. области (статьи «Очередные 
задачи Советской власти», «О >гаевоми 
ребячестве и о мелкобуржуазности» и 
др.), уделял огромное внимание вопро
сам дальнейшего развития соц. револю
ции в деревне, укрепления союза рабо
чего класса с крестьянством, организа
ции обороны Сов. страны, помощи меж
дунар. рев. движению. Л. возглавил 
победоносную борьбу рабочих, крестьян, 
Кр. Армии против интервентов Антанты 
и внутр. контрреволюции в годы Гражд. 
войны. С 30 нояб. 1918 Л. пред. Совета 
обороны (Совета рабочей и крест, обо
роны); с апр. 1920 пред. Совета труда и 
обороны.

Под рук. Л. была выработана первая 
сов. Конституция, новая Программа 
партии — программа построения социа
лизма, принятая 8-м съездом РКП(б) в 
марте 1919. Как признанный вождь меж
дунар. пролетариата, Л. был организато
ром Коминтерна, собравшегося на свой
1-й конгресс в марте 1919. Весной 1920 Л. 
написал работу «Детская болезнь „ле
визны“ в коммунизме», в к-рой осветил 
междунар. значение ист. опыта больше- 
вист. партии, Окт. революции.

После окончания Гражд. войны и интер
венции Л. призвал трудящихся к восста
новлению нар. х-ва и строительству соц. 
общества. 10-й съезд РКП(б) (март 1921) 
принял разработанную Л. новую эконо
мич. политику (НЭП), рассчитанную на 
полную победу над капиталистич. эле
ментами. Л. неустанно занимался парт, и 
гос. строительством, руководил нац.-гос. 
строительством, являлся инициатором 
создания великого содружества сов. 
наций — Союза Сов. Соц. Республик, 
непосредственно руководил разработкой 
первого перспективного плана развития 
нар. х-ва страны — плана электрифика
ции (ГОЭЛРО).

В своих работах 1922—23 Л. гениально 
определил дальнейшие пути построения 
соц. общества в СССР, доказав, что 
страна имеет все необходимые для этого 
возможности. Он обосновал курс на 
индустриализацию страны, кооперацию

сельского х-ва, проведение культурной 
революции, выработал методы гос. и 
парт, руководства страной на основах 
демократии, централизма, принципы 
внеш. политики СССР, укрепления его 
обороноспособности, политич. и эконо
мич. могущества. Под знаменем лениниз
ма, под рук. созданной Л. партии сов. 
народ построил соц. общество, вступил в 
этап развитого социализма и успешно 
продвигается к коммунизму на основе 
ускорения социально-экономич. разви
тия страны. Междунар. ком. движение 
неизменно руководствуется разработан
ной Л. теорией социалистической рево
люции, ленинским учением о закономер
ностях перехода от капитализма к социа
лизму.

Тяжёлая жизнь проф. революционера, 
исключительно напряжённая деятель
ность в период подготовки и проведения

Окт. революции, годы Гражд. войны и 
начала соц. строительства, а также ране
ние (покушение 30 авг. 1918) сильно 
подорвали здоровье Владимира Ильича. 
В мае—окт. 1922 он тяжело болел. 
Состоявшееся 20 нояб. 1922 выступление 
на пленуме Моссовета оказалось послед
ним публичным выступлением Л. Про
диктованные им в последний период 
работы стали программными док-тами 
творч. марксизма, дополнили и конкре
тизировали план построения социализма 
в СССР и перспективы мирового рев. 
процесса.

В. И. Ленин скончался в Горках (под 
Москвой) в 18 ч 50 мин 21 января 1924. 
Саркофаг с телом В. И. Ленина установ
лен в Мавзолее на Красной площади в 
Москве.

«С именем Ленина неразрывно связана 
вся современная история. Ленин —
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«В. И. Ленин в Смольном». Картина И. И .  Бродского. 1930. Центральный музей В. И. Ленина. Москва.

гениальный продолжатель революцион
ного учения Маркса и Энгельса, основа
тель Коммунистической партии Совет
ского Союза, вождь величайшей 
социальной революции и строитель пер
вого в мире социалистического государ
ства. Ленинские идеи оказали и продол
жают оказывать глубочайшее воздей
ствие на весь ход мирового развития...

С ленинизмом связаны самые выда
ющиеся революционные свершения двад
цатого столетия — Великая Октябрь
ская социалистическая революция, озна
меновавшая начало новой эпохи в исто
рии человечества, образование мировой 
системы социализма, грандиозные осво
бодительные битвы и победы, одержан
ные рабочим классом, трудящимися над 
капитализмом. Имя Ленина стало симво
лом пролетарских революций, социа
лизма и прогресса, символом коммуни
стического преобразования мира» («О 
подготовке к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина». Пост. ЦК КПСС, 23 июля 
1968, см. «КПСС в резолюциях...», 9 
изд., т. 11, 1986, с, 333, 334).
ЛЕНСКИЕ ЗОЛОТЫЕ ПРИИСКИ «Лен- 
зото» в Иркутской- губ. Начали раз
рабатываться в 40-х гг. 19 в. В 1917 —
4,5 тыс. рабочих, в т. ч. 2 тыс. китайцев 
и корейцев; всего в золотопром. р-не — 
св. 10 тыс. рабочих. В мае 1917 создана 
орг-ция РСДРП(б) г. Бодайбо и приис
ков; рук. К. А. Мальцев (чл. партии с
1904), П. И. Спесивцев (чл. партии с 
1903), В. П. Долгушев и др. Советы име
лись в Бодайбо (рабочих и солд. деп.), на 
Надеждинском прииске и в Дальней тай

ге; проводились их совместные съезды. 
Из 17 чл. исполкома Советов, избранных 
в окт., было 9 большевиков и 8 лев. эсе
ров (пред. Мальцев). К июню в проф
союз рабочих Ленско-Витимского гор
ного окр. входило 7 тыс. чл.; возглавлял 
союз большевик Я. С. Щербинин. С 
установлением Сов. власти в янв. 1918 из 
боевой дружины приисков создан отряд 
Кр. Гвардии (400 чел.).
ЛЕНСКИИ Юлиан, см. Лещиньский Ю. 
ЛЁНЦМАН (наст. фам. Л е н ц м а н и с )  
Ян Давыдович (1881—1939), участник 
борьбы за установление Сов. власти в 
Латвии. Чл. Ком. партии с 1899. С 1905 
один из рук. СДЛК. Участник Февр. 
революции 1917 в Москве, с мая чл. ЦК и 
Рижского к-та СДЛК, чл. Рижского 
Совета. Дел. 7-й (Апр.) конференции и 
6-го сьезда РСДРП(б). С авг. 1917 по 
март 1918 на подпольной парт, работе в 
Риге. С июля 1918 пред. Ярославского 
ВРК, рук. подавления Ярославского 
мятежа. С дек. 1918 чл. Врем, пр-ва, с 
янв. 1919 зам. пред: СНК и комиссар 
внутр. дел Сов. Латвии. С 1920 на хоз. и 
парт, работе. Чл. ВЦИК. 
ЛЕПЕШЙНСКИЙ Пантелеймон Николае
вич (1868—1944), участник борьбы за 
Сов. власть в Орше, историк. Чл. Ком. 
партии с 1898. Агент «Искры». Участник 
Революции 1905—07. В Окт. дни руково
дил парт, opr-цией в Орше. С 1918 рабо
тал в Наркомпросе, один из организато
ров и рук. Истпарта (1921—24). С 1925 
пред. ЦК Междунар. opr-ции помощи 
борцам революции (МОПР), директор 
Ист. музея, Музея Революции в Москве.

И. И. Лепсе.

ЛЁПСЕ Иван Иванович (1889—1929). 
участник Окт. революции в Петрогра
де. Чл. Ком. партии с 1904. Участник 
Революции 1905—07. После Февральской
революции 1917 _________________
председатель ко
митета большеви
ков Петроградско
го р-на столицы, 
член Центр, прав
ления Союза ме
таллистов. В 1918 
секр. Петрогр. к- 
та Союза металли
стов. В годы Гра
жданской войны 
на политработе в 
Красной Армии. С 
1921 на профсоюз
ной работе. С 1922 канд. в чл. ЦК, с 
1924 чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК, ЦИК 
СССР.
ЛЕСНбВСКО-УДЁЛЬНИНСКАЯ РАЙ
ОННАЯ ДУМА, орган обществ, само
управления Лесновско-Удельнинского 
р-на Петрограда в 1917. Большевикам 
принадлежало 20 мест гласных из 43. 
Пред. управы думы был избран 
М. И. Калинин. 16(29) окт. 1917 здесь 
состоялось расширенное заседание 
ЦК РСДРП(б) с участием представите
лей Петерб. к-та большевиков, больше- 
вист. фракции Петрогр. Совета профсо
юзов и Петрогр. Совета рабочих и солд. 
ден. и др. рев. орг-ций. Собрание боль
шинством голосов одобрило резолюцию 
В. И. Ленина о подготовке вооруж. вос
стания.



ЛЕСНбВСКО-УДЁЛЬНИНСКИЙ РАЙ
ОН П е т р о г р а д а ,  адм. р-н, сев. 
предместье столицы. Находился в веде
нии Совета Выборгского р-на. Больше- 
вист. орг-ция Л.-У. р. составляла Леснов- 
ский подрайон Выборгского р-на 
РСДРП(б). Терр. Л.-У. р. села Удельное, 
Лесной корпус, дер. Б. и М. Кушелевки, 
колония Гражданка. Постоянное нас. — 
св. 21 тыс. чел., летом пополнялось дач
никами из Петрограда. В Л.-У. р. нахо
дились з-д «Айваз», Лесной и Политех- 
нич. ин-ты, коммерч. уч-ще, авиац. офи
церская школа, дворянская богадельня. 
В думе р-на гласными были преим. боль
шевики (пред, думы В. А. Трофимов, 
пред, управы М. И. Калинин). В управе 
работали большевики Р. М. Лидеман, 
И. Г. Перчихин, Г. Д. Приседко. В 
Л.-У. р. В. И. Ленин 17(30) мая выступал 
в Политехнич. ин-те на митинге рабочих 
и студентов; в августе останавливался по 
пути из Разлива в Финляндию; со дня воз
вращения из Финляндии по 24 окт. (6 но- 
яб.) скрывался на конспиративной квар
тире у М. В. Фофановой, руководил 
подготовкой восстания. В помещении 
управы Л.-У. р. 16(29) окт. состоялось 
расширенное заседание ЦК РСДРП(б) с 
участием В. И. Ленина, образовавшее 
Воен.-рев. центр по руководству восста
нием. Красногвардейцы Л.-У. р. действо
вали в составе Кр. Гвардии Выборгского 
р-на. С 24 окт. (6 нояб.) комиссаром 
Петрогр. ВРК в р-не был А. И. Ананьев. 
В парке Лесного ин-та похоронены крас
ногвардейцы Выборгского р-на и Л.- 
У. р., погибшие в дни Окт. восстания и 
мятежа Керенского—Краснова, герой 
Гражд. войны П. Ф. Виноградов и др. 
революционеры.
ЛЁССНЕРА ЗАВОД («Новый Лесснер»),
з-д рус. акц. об-ва «Соединённые меха- 
нич. з-ды» в Выборгском р-не Петро
града (ныне маш.-строит, з-д им. 
К. Маркса). Осн. в 1898. В 1917 — 8 тыс. 
рабочих. Орг-ция РСДРП(б) возникла не 
позднее сер. июня. К окт. имела ок. 600 
чл. Секр. был П. Бояршинов (чл. партии 
с 1913), пред, завкома— П. А. Мулен- 
ков (чл. партии с 1905, чл. Центр, совета 
фабзавкомов), затем Н. В. Копылов (чл. 
партии с 1912, был и секр. парт, орг-ции), 
Н. П. Комаров (чл. партии с 1909). 9(22) 
марта рабочие ввели явочным порядком
8-час. рабочий день, добились повыше
ния зарплаты, стали осуществлять кон
троль над произ-вом. Кр. Гвардия созд. в 
июне (в окт. — ок. 600 бойцов). Органи
затор — А. А. Вроблевич, команд.
А. И. Соловьёв (чл. партии с 1904). На 
з-де существовал склад оружия, завод
ской транспорт находился в распоряже
нии районного штаба Кр. Гвардии. 
Работницы з-да входили в сан. отряд 
Выборгского р-на. В дни Окт. восстания 
рабочие участвовали во взятии Инжене
рного замка и Владимирского воен. 
уч-ща, в штурме Зимнего дворца, затем в 
подавлении Керенского—Краснова
мятежа в р-не Царского Села и Гат
чины.
«ЛЕТУЧИЙ ЛИСТбК „РАБбЧЕЙ СИБИ
РИ"», газета, орган Иркутской орг-ции 
РСДРП(б). Издавалась в Иркутске в 
окт.—нояб. 1917 вместо журн. «Рабочая

Сибирь», вышло 10 номеров. Тираж 
400 экз. Редактор Н. Ф. Насимович 
(Н. Чужак).
ЛЕФбРТОВб, один из пролет, р-нов 
Москвы. В марте 1917 осн. Совет рабо
чих и солд. деп.; в числе первых в городе 
выступил за введение 8-час. рабочего дня

Резолюция собрания рабочих фабрик Лефортовского 
района Москвы. 22 апреля (5 мая) 1917.

и установление рабочего контроля над 
произ-вом. Райком РСДРП(б) создан в 
апреле. В кон. апр. Л. и Благуша сли
лись, образовав Благуше-Лефортовский 
район.
ЛЕЩЙНЬСКИЙ (псевд. — Л е н с к и й )  
Юлиан Марианович (1889—1937), участ
ник Окт. револю
ции в Петрограде, 
деятель польск. и 
международного 
рабочего движе
ния. Чл. СДКПиЛ 
с 1905. Участник 
Революции 1905—
1907. После Февр. 
революции 1917 
делегат 7-й (Ап
рельской) конфе
ренции и 6-го 
съезда РСДРП(б).
Ред. газеты «Тры- ю Лещиньскии 
буна». С июня чл. исполкома групп 
СДКПиЛ в России. В окт. дни комиссар 
ВРК, участвовал в захвате Гл. телегра
фа. С нояб. комиссар по польск. делам. В 
1917—18 чл. ВЦИК. С 1919 на гос. и 
парт, работе. С 1929 ген. секр. ЦК КП 
Польши.
ЛИВЕРбВСКИЙ Александр Васильевич 
(1867—1951), учёный, специалист в обла
сти стр-ва жел. дорог и мостов в условиях 
вечной мерзлоты. Во время корнилов
щины руководил разборкой ж.-д. путей, 
чтобы не пропустить контррев. войска к 
Петрограду. С 25 сент. (8 окт.) 1917 мин.
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путей сообщения Врем, пр-ва. После 
Окт, революции до 16(29) нояб. входил в 
подпольное Врем, пр-во. В кон. 1917 
признал Сов. власть. Участвовал в разра
ботке первого 5-летнего плана развития 
жел. дорог (1927), «дороги жизни» (1942) 
и др.; с 1939— зам. директора Ин-та 
мерзлотоведения АН СССР.
ЛЙГЕТИ Карой (Карл Карлович) (1890—
1919), венг. интернационалист, участник 
борьбы за Сов. власть в Сибири. Рабо
чий. Чл. С.-д. партии Венгрии, сотрудни
чал в её ЦО — газ. «Непсава» («Голос 
народа»). В 1914 мобилизован в австро- 
венг. армию, в 1916 сдался в рус. плен. 
Создал соц. группы в Иваново-Вознесен
ском, Омском лагерях военнопленных. В 
1917 в Омске вступил в РСДРП(б). С 
февр. 1918 чл. исполкома Омского Сове
та; организатор интернац. красногвард. 
отрядов, редактор венг. интернац. газ. 
«Форрадалом» («Революция»). После 
начала мятежа Чехосл. корпуса командо
вал интернациональным отрядом; ране
ным захвачен белогвардейцами и казнён 
в Омске.
ЛИ ДОН ХИ (1873—1935), кор. интерна
ционалист, участник борьбы за Сов. 
власть. Один из основателей кор. ком. 
движения. В 1917 вёл рев. работу на рус. 
Д. Востоке. В апр. 1918 один из организа
торов Союза кор. социалистов. В годы 
Гражд. войны участвовал в вооруж. 
борьбе против белогвардейцев и япон. 
интервентов. В нояб. 1921 возглавлял 
принятую В. И. Лениным делегацию 
кор. коммунистов.
ЛИКЙНСКАЯ МАНУФАКТУРА, бумаго
прядильная, ткацкая и красильная ф-ка 
Т-ва Ликинской мануфактуры
А. В. Смирнова в с. Ликино Владимир, 
губ. (ныне прядильно-ткацкая ф-ка в г. 
Ликино-Дулёво Моек. обл.). Осн. в 1870. 
В 1917 — 4 тыс. рабочих. Орг-ция 
РСДРП(б) оформилась в июне (11 чел., 
возгл. Н. В. Охалин), работала под рук. 
Орехово-Зуевского к-та РСДРП(б). 
После Февр. революции на Л. м. 
избраны Совет рабочих деп. (пред, боль
шевик С. И. Морозкин) и комиссия рабо
чего контроля. Рабочие Л. м. боролись с 
владельцем ф-ки, к-рый сокращал произ- 
во, а 2(15) сент. закрыл ф-ку. Они были 
поддержаны Моек, и Владимир. Совета
ми. 19 сент. (2 окт.) большевики под 
лозунгами «Долой войну!», «Мы голо
даем» организовали шествие 5 тыс. рабо
чих Л. м. и членов их семей в г. Орехово- 
Зуево. На 30-тыс. митинге в г. Орехово- 
Зуево постановили отчислить в пользу 
рабочих Л. м. однодневный заработок. В 
авг. избран ревком, руководивший Кр. 
Гвардией. В сер. окт. делегация Л. м. 
(Ф. Г. Гордеев и Охалин) потребовала от 
Особого совещания по обороне пуска 
ф-ки и оплаты дней простоя. После Окт. 
революции, 15(28) нояб. В. И. Ленин 
принял делегацию рабочих Л. м. По их 
просьбе 17(30) нояб. ф-ка национализи
рована первой в РСФСР.
ЛИМАНСКИЙ Аким Акимович (1875—
1948), участник борьбы за Сов. власть на 
Кубани и Сев. Кавказе. Чл. Ком. партии 
с 1905. Участник Революции 1905—07. 
После Февр. революции 1917 чл. Прези
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Т. И. Липатов.

диума Совета и ко
митета РСДРП(б) 
в Екатеринодаре.
В окт. 1917 дел.
2- го Всероссийско
го съезда Советов.
В годы Граждан
ской войны — 
один из рук. парт, 
подполья на Сев.
Кавказе. В после
дующие годы на 
советской и пар
тийной работе.
ЛИПАТОВ Тимофей Иванович (1888— 
1959), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с апр. 1917. С 
1910 матрос на крейсере «Аврора». В
сент.—дек. 1917 __________________
член судового ко
митета крейсера 
«Аврора». После 
Октябрьской ре
волюции работал 
на водном транс
порте и в промыш
ленности. В 1951 
назначен пом. ко
мандира крейсера 
«Аврора», один из 
организаторов му
зея на корабле. За 
активную пропа
ганду рев. и боевых традиций в 1957 ему 
присвоено звание Героя Соц. Труда. 
ЛИСЙНОВА (наст. фам. Л и с и н я н) 
Люсик Артемьевна (1897—1917), участ
ница борьбы за Сов. власть в Москве. 
Чл. Ком. партии с 1916. С 1915 училась в 
Московском ком
мерческом ин-те.
В 1917 секр. Замо
скворецкого рай
совета, один из 
организаторов Со
юза рабочей мо
лодёжи «3-й Ин
тернационал» в 
Замоскворечье. В 
дни Октябрьских 
боёв разведчица 
ВРК. Погибла при 
выполнении бое
вого задания.
ЛИСТА ГУСТАВА ЗАВбД, маш. -строит.
3- д акц. об-ва «Густав Лист» в Замоскво
рецком р-не Москвы (ныне з-д «Красный 
факел»). Осн. в 1863. В янв. 1917 — ок. 
1 тыс. рабочих. Орг-ция РСДРП(б) созд. 
в марте 1917. Среди парт. рук. — 
К. В. Островитянов. Кр. Гвардия насчи
тывала 100 чел. (командир Н. А. Фёдо
ров). В Окт. дни один отряд з-да сра
жался у Б. Каменного и Москворецкого 
мостов, на Волхонке, у Александров
ского воен. уч-ща на Знаменке (ныне ул. 
Фрунзе) вместе с солдатами 55-го запас
ного пехотного полка, другой — у Крым
ского моста, на Остоженке.
«ЛИСТбК „ПРАВДЫ», вышел один 
номер 6(19) июля 1917 после Июльских 
дней в Петрограде вместо «Правды», 
редакция к-рой была разгромлена нака
нуне бурж. Врем, пр-вом. Отпечатан в 
типографии «Труд». Опубл. статьи
В. И. Ленина «Где власть и где контрре
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Л. А. Лисинова.

волюция?», «Новое дело Дрейфуса», 
«Злословие и факты» и др., разоблачав
шие клевету черносотенных газет на 
большевиков, а также воззвание ЦК, ПК 
и Воен. орг-ции при ЦК РСДРП(б) к 
рабочим и солдатам с призывом не подда
ваться на провокации контрреволюции, 
быть выдержанными.
ЛИТЁЙНЫЙ РАЙОН П е т р о г р а д а ,  
адм., парт, и воен.-пром. р-н в центре 
столицы. Находился в ведении Совета 
Первого гор. р-на, к-рый помещался на 
его терр. Один из парт, центров. Граница 
р-на проходила по р. Неве, Водопровод
ному пер., Шпалерной, Потёмкинской и 
Кирочной ул., Суворовскому просп., 
Госпитальной ул., Греческому просп., по 
Бассейной, Литовской ул., Невскому 
просп., р. Фонтанке. Нас. Л. р. — ок. 
150 тыс. чел., в осн. буржуазное. В Л. р. 
находились Орудийный з-д и гильзовый 
отдел Патронного з-да с общим числом 
рабочих 8—10 тыс.; полки Волынский, 
Литовский, 9-й кавалерийский, 14-й Дон
ской казачий, Броневой автомоб. диви
зион, Николаевская воен. академия, 
школа прапорщиков и др.; большевист
ское изд-во «Прибой», Петрогр. суд. 
палата и дом предварит, заключения; ряд 
посольств и миссий; банк, редакции и 
типографии правых бурж. газет.

В р-не помещались Петрогр. совет 
профсоюзов, Секретариат ЦК РСДРП(б), 
избранного 6-м съездом партии, Воен. 
орг-ция при ЦК большевиков, ЦК и 
Петрогр. к-т меньшевиков, ред. «Рабо
чей газеты». В думе Л. р. преобладали 
кадеты и соглашатели.

Легальный РК большевиков избран 
7(10) мая 1917 (секр. А. М. Аменицкий). 
В нач. мая большевиков было ок. 70, к 
1(14) июля — св. 600, к 5(18) окт. — 
687 чел. В ПК РСДРП(б) Л. р. представ
ляли Аменицкий, М. Гольцев, М. Круп
ский, М. Пеньков, А. И. Плотников. 
После Июльских дней Врем, пр-во 
лишило РК Л. р. помещения. В создании 
Кр. Гвардии на терр. р-на участвовали
В. Я. Чубарь и др. большевики. Эсеры 
Л. р. в связи с большевизацией Совета 
Первого гор. р-на безуспешно пытались 
в мае—июне вырвать из его состава 
Л. р., создав свой Совет. В Л. р. была 
большая орг-ция кадетов (в июне ок. 
800 чел.), в р-не помещались ЦК, 
Петрогр. гор. и губ. к-ты их партии и 
ред. газ. «Речь». Наибольшее число 
голосов в Л. р. при выборах в Учредит, 
собрание в нояб. 1917 получили кадеты. 
ЛИТЕРАТУРА. Д е я т е л и  л и т е р а 
т у р ы .  Окт. революция создала предпо
сылки для возникновения новой Л., 
воодушевлённой идеями социализма и 
обращённой к миллионам трудящихся. 
Её идейно-эстетич. принципы определил 
В. И. Ленин в ст. «Партийная организа
ция и партийная литература» (1905). Он 
предсказывал: «Это будет свободная 
литература, потому что она будет слу
жить ... не скучающим и страдающим от 
ожирения „верхним десяти тысячам44, а 
миллионам и десяткам миллионов трудя
щихся... Это будет свободная литерату
ра, оплодотворяющая последнее слово 
революционной мысли человечества 
опытом и живой работой социалистичес

кого пролетариата...» (ПСС, т. 12, 
с. 104). Октябрь поставил перед Л. 
задачу показать глубину совершающе
гося социального переворота, величие 
его целей; определил гл. тему Л. — 
борьбу против мира эксплуатации, 
выявил гл. её героев — людей труда.

Окт. революция вызвала резкое поли- 
тич. размежевание среди писателей. Наи
более передовая, демократии, часть их 
(В. В. Маяковский, А. С. Серафимович,
A. А. Блок, В. Я. Брюсов и др.) безого
ворочно стала на сторону революции. С 
нояб. 1917 Серафимович заведовал лит.- 
художеств. отделом газ. «Известия», вес
ной 1918 публ. в ней свои очерки о поез
дке на юг страны, затем он — воен. кор
респондент «Правды» на Воет, фронте. 
Блок и Брюсов сотрудничали в Нарком- 
просе. Многообразную обществ, 
деятельность развёртывал в
1918 М. Горький, по его инициативе 
было осн. изд-во «Всемирная литерату
ра». '

Но у многих литераторов, как и у зна
чит. части интеллигенции, путь к приня
тию Сов. власти был сложным. Перед 
каждым из них встал вопрос об отноше
нии к пролет, революции, не все пони
мали смысл и цели происходящей 
социальной ломки. С колебаниями, не 
сразу приняли революцию В. В. Вере
саев, Б. Л. Пастернак, К. И. Чуковский, 
М. С. Шагинян и нек-рые др. Часть писа
телей заняла место в лагере врагов Сов. 
власти. Серафимович отвечал И. А. Бу
нину, Е. Н. Чирикову, И. С. Шмелёву и 
др., исключившим его из лит. об-ва «Сре
да»: «...пропасть вырыта,... писатели, 
которые так трогательно, так хорошо 
писали о бедном мужике, оказались по 
одну сторону этой пропасти, а мужи
чок — по другую». Нек-рые литераторы, 
прикрываясь разговорами о «независимо
сти искусства от политики», называли 
народ чернью, революцию — разнуздан
ным бунтом, клеветали на большевиков, 
на Блока, когда он в янв. 1918 опубл. ст. 
«Интеллигенция и революция», в к-рой 
приветствовал революцию. Со временем 
эти литераторы оказались в эмиграции, в 
лагере врагов Советов.

Летопись послеокт. Л. открывается гл. 
обр. поэзией. Волнующим темам совре
менности — «алому всаднику» револю
ции, ломающему кольцо блокады, посвя
тил Брюсов ряд стихов. «Всем телом, 
всем сердцем, всем сознанием — слу
шайте Революцию», — призывал Блок, 
захваченный грандиозной картиной кру
шения старого мира и запечатлевший в 
поэме «Двенадцать» (1918) «державный 
шаг» рев. народа. Д. Бедный создал аги- 
тац. стихотворную повесть «Про землю, 
про волю, про рабочую долю» (1917). 
Его песни, частушки, рев. сатира распро
странялись в народе, пользовались 
огромной известностью. Маяковский в 
пьесе «Мистерия-буфф» (1918) отобра
зил смертельную схватку двух миров. В 
отвлечённых, библейски возвышенных 
образах «Иорданской голубицы» (1918) 
приветствовал летящую в будущее Русь
С. А. Есенин. Ретроспективным отраже
нием темы революции стала поэма
B. В. Каменского «Сердце народное —



Стенька Разин» (1918). Гимном пролета
риату явился первый сборник стихов
A. К. Гастева «Поэзия рабочего удара» 
(1918). Вначале лирич. поэзия носила 
романтич. характер. Она была насыщена 
пафосом самоотверж. борьбы с силами 
старого мира, устремлена в будущее, 
отражала героику действительности.

В процессе осознания рев. событий 
проф. писатели-прозаики выступали в 
печати с публицистикой. В первые 
месяцы Сов. власти были опубл. рас
сказы и повести А. С. Грина, Н. Н. Ляш- 
ко, В. В. Муйжеля, А. С. Неверова, 
Б. А. Пильняка, П. С. Романова, Се
рафимовича, С. Н. Сергеева-Ценского, 
К. А. Тренёва, А. П. Чапыгина, В. Я. 
Шишкова и др. Продолжали выходить 
старые лит. журналы: «Вестник Евро
пы», «Русское богатство», «Русская 
мысль», «Нива», «Новый Сатирикон». В 
1917—1918 вышли два альманаха «Ски
фы», журн. «Наш путь».

Символичным стал выход в нач. 1918 
«Пролетарского сборника» (организа
ционно не связанного с Пролеткуль
том). Его участники — В. Иванов,
B. Тимофеев, В. Лазарев и др. — не 
оставили заметного следа в Л., но знаме
нательно, что большинство их произв. 
было посвящено революции. Писатель 
И. И. Ясинский редактировал в 1918 
один из первых сов. лит. журн. «Красный 
огонёк». В том же году вышли журн. 
«Грядущее» и «Пролетарская культура».

В процессе лит. созидания огромную 
роль играло освоение классич. наследия. 
Правильной ориентации писателей, пло
дотворному развитию Л. способствовал 
ряд мероприятий Сов. власти, направлен
ных на пропаганду классики. В кон. 1917 
В ЦИК принял декрет об организации 
Гос. изд-ва, задачей к-рого, в первую 
очередь, было «дешёвое народное изда
ние русских классиков». Для беспрепят
ственного издания классики в февр. 1918 
было принято решение монополизиро
вать соч. ряда рус. беллетристов, поэтов 
и критиков (57 имён). Только в 1-й поло
вине 1918 изданы соч. Н. В. Гоголя, 
И. А. Гончарова, В. А. Жуковского, 
А. В. Кольцова, И. А.Крылова, Н. А. 
Некрасова, И. С. Никитина, А. Н. 
Островского, М. Е. Салтыкова-Щедри
на, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, 
А. П. Чехова и др. (каждое тиражом 
50—100 тыс. экз.). Важными событиями 
культурной жизни стали пост. Совнар
кома об охране Ясной Поляны 
(март 1918), ассигнование средств на 
организацию Музея Н. Г. Чернышев
ского в Саратове (окт. 1918), открытие 
Библиотеки-музея И. С. Тургенева в 
Орле (нояб. 1918).

Октябрь создал социально-историч. 
предпосылки для возникновения и рас
цвета Л. всех народов многонац. страны. 
В «Проекте программы РКП(б)» в 1918 
Ленин писал, что со стороны рабочих тех 
наций, к-рые были при капитализме 
угнетателями, требуется «... содействие 
не только фактическому равноправию, 
но и развитию языка, литературы трудя
щихся масс угнетавшихся ранее наций...» 
(ПСС, т. 38, с. 111). Важной задачей 
культурного строительства было соз

Памятник Н. А. Добро
любову у Тучкова моста. 

Скульптор К. Зале. 
Петроград. 1918.
(Не сохранился.)

дание Л., основан
ной на дружбе всех 
народов страны, еди
ной по соц. содержа
нию, интернац. по 
характеру и много
образной по нац. 
формам. Передовые 
писатели братских 
Л. боролись на сто
роне рабочих и кре
стьян. С. Айни, осво
бождённый рус. рев. 
солдатами из бухар
ской тюрьмы, к 1-й 
годовщине револю
ции написал став
шие песнями стихи 
«Во славу Октября»,
«Марш свободы».
От этих стихов ведёт 
начало таджик
ская сов. Л. Казах
С. Сейфуллин при
ветствовал револю
цию стихами «А ну
ка, джигиты!», пье
са «На пути к сча
стью» (1917) была поставлена в Акмо
линске в 1918 казах, молодёжью. Сей
фуллин стал основоположником казах, 
сов. Л. Узбек X. Н. Хамза в 1918 написал 
пьесу «Бай и батрак». Защитникам Октя
бря башкир М. Гафури посвятил стихи 
«Клятва», «Дай руку», «Пускай разве
вается красное знамя!» и др. Армян, поэт
B. Терьян откликнулся стихами «Знамя 
свободы», «Песня рабочих», «Восстань, 
демократия!», «Для всех народов день 
уже сияет новый» и др. Восторженно 
встретили Октябрь латыш, поэты Я. Су- 
драбкалн и Л. Паэгле, литов, поэты 
А. Регратис и В. Рекашюс, тат. писатели 
Г. Ибрагимов, Г. Камал, Ф. Бурнаш,
C. Сунчелей и др., марийцы В. Сави,
С. Уразбаев, мордвин 3. Ф. Дорофеев, 
удмурт М. П. Прокопьев, коми В. И. 
Лыткин и др.; в газ. «Зырянская жизнь» 
напечатан на яз. коми «Интернационал» 
в пер. А. Маегова, В. А. Савина и В. Т. 
Чисталева.

Сов. Л. укрепляла свои позиции, 
выступая против враждебных идейных 
тенденций, находила художественно убе
дит. аргументацию своей идеологии, пра
воты. Органич. соединение рев. роман
тики, в основе к-рой лежит правда жиз
ни, и реализма, изображающего действи
тельность в её закономерном движении к 
социализму, было тем путём, к-рый 
молодой сов. Л. указывали Ленин и 
партия большевиков.

Окт. революция внесла кардинальные 
перемены в процесс развития Л. Перед 
писателями встали острейшие идейно- 
политич. и художеств, проблемы, к-рые 
нужно было осмыслить, определить своё 
отношение к революции, правильно 
отразить её в творчестве. Ленин призы
вал писателей, как и др. творческих 
работников, уделять «...побольше внима
ния самым простым, но живым, из жизни 
взятым, жизнью проверенным фактам 
коммунистического строител ьства...»
(там же, т. 39, с. 13). Сов. Л. рождалась и 
развивалась как Л. новаторская, и Ленин,

по воспоминаниям А. В. Луначарского, 
призывал поддерживать в ней «... то 
новое, что родится под влиянием револю
ции» ( Л у н а ч а р с к и й  А. В., О 
театре и драматургии, т. 1, 1958, с. 663).

За 70 лет существования сов. Л. в ней 
утвердилась гл. линия развития — «укре
пление связи с жизнью народа, правдивое 
и высокохудожественное отображение 
социалистической действительности, 
вдохновенное и яркое раскрытие нового, 
передового и страстное обличение всего, 
что мешает движению общества вперед» 
(Программа КПСС, 1986, с. 59).
ЛИТбВСКИЕ РАЙбНЫ РСДРП(б), см. 
Национальные районы (секции) 
РСДРП(б) — РКП(б).
ЛИТбВСКИЕ СЁКЦИИ РСДРП(б) — 
РКП(б), см. Национальные районы (сек
ции) РСДРП(б) — РКП(б).
ЛИТбВСКИЙ РЕЗЕРВНЫЙ ПОЛК
( г в а р д е й с к и й ) .  Входил в Петро
градский военный округ. Развёрнут 
лётом 1917 из запасного батальона 
Литов, полка, находившегося на Юго- 
Зап. фронте. Литов, полк сформирован в 
1817. Дислоцирован в Петрограде (Ки- 
рочная ул., д. 33, около Таврического 
дворца). Числ, в февр. — 6,5 тыс., в 
окт. — 3,3 тыс. чел. 27 февр. (12 марта) 
1917 восстал вслед за Волынским и Прео
браженским запасными батальонами. На 
Июньскую демонстрацию 1917 Л. р. п. 
вышел с лозунгами против министров- 
капиталистов и за поддержку министров- 
социалистов. В ночь на 19 июня (2 июля) 
солдаты полка участвовали в организо
ванном Врем, пр-вом разгроме дани Дур
ново, где помещались федерация анархи
стов-коммунистов и рабочие орг-ции 
Выборгского района; в Июльские дни 
1917 выступали также на стороне пр-ва. 
К концу лета влияние эсеров и меньшеви
ков в Л. р. п. падает. 28 и 31 авг. (10 и 13 
сент.) Л. р. п. потребовал создания 
рабоче-крест. пр-ва, ареста корниловцев, 
освобождения арестованных в Июльские 
дни. Участвовал в подавлении корнилов
щины. 12(25) сент. в полку создана 
ячейка РСДРП(б) из 8 чел. (пред. И. Па- 
чин, секретарь А. Разгуляев); к окт. сло
жилось ядро солдат, сочувствующих 
большевикам (А. А. Копяткевич — чл. 
исполкома солд. секции Петрогр. Совета 
и др.). 18(31) окт. на гарнизонном сове
щании в Смольном представители 
Л. р. п. высказались за вооруж. высту
пление. 19 окт. (1 нояб.) собрание солдат 
выразило недоверие Врем, пр-ву и потре
бовало передачи власти Советам. В ходе 
Окт. восстания (комиссар ПВРК больше
вик А. Л. Флейшман) Л. р. п. освобо
ждал типографию газ. «Рабочий путь», 
закрытую Врем, пр-вом, охранял Смоль
ный и подступы к нему, штурмовал Зим
ний дворец. Во время юнкерского 
мятежа в Петрограде полк принимал 
участие во взятии Инженерного замка 
(штаб мятежников). Л. р. п. участвовал в 
подавлении Керенского—Краснова
мятежа. В дек. 1917 рота Л. р. п. отбыла 
в воен.-прод. экспедицию в Мурманск.
ЛИФЛЙНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ и Р и г а  
(Л. г. и Р.). Уезды: Валкский, Венден-
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ский, Верроский, Вольмарский, Пернов- 
ский, Рижский, Феллинский, Юрьевский, 
Эзельский (центр — Аренсбург). Пл. св.
39,9 тыс. кв. вёрст. Нас. 1778,5 тыс. чел. 
(ок. 45% латыши, ок. 40% эстонцы, ок. 
8% немцы и др.). В 1915—17 на терр. 
Л. г. размещено неск. десятков тыс. 
беженцев из Курляндской губ. В 1915 про
ведена массовая эвакуация пром-сти в 
воет, р-ны России (только из Р. эвакуиро
вано ок. 920 предприятий с 75 тыс. рабо
чих). В с. х-ве 51,5% земли — собствен
ность нем. помещиков, до 80% сел. жите
лей — безземельные, существовал зна
чит. слой сел. буржуазии (кулачества). В 
результате реквизиций поголовье скота 
и лошадей сократилось на 60—70%. 
Л. г. — ближайший тыл Северного фрон
та, на её терр. дислоцировалась Двена
дцатая армия, в городах и крупных име
ниях стояли многочисл. резервные части.

В нач. марта 1917 в Л. г. стало 
известно о свержении самодержавия. 
5(18) марта в Вольмаре, Вендене, Р. и др. 
пунктах прошли демонстрации рабочих и 
рев. солдат. 6(19) марта в Р. по инициа
тиве большевиков создан Врем, распоря- 
дит. к-т для орг-ции Совета рабочих деп., 
7(20) марта избран 1-й состав Совета (все 
члены исполкома — большевики, пред. 
Р. Эндруп). В марте Советы рабочих деп. 
созданы в Валке, Вендене, Вольмаре и 
др. городах и местечках (руководящую 
роль в них играли, как правило, больше
вики). К сер. мая во всех 239 волостях 
Л. г. образованы Советы безземельных 
(представляли до 70% сел. нас.). 8— 
9(21—22) марта в Р. создан исполнит, к-т 
Совета солд. деп. 12-й армии Сев. фронта 
(Искосол), латышские стрелки на 1-м 
съезде представителей латыш, стрелк. 
полков в Р. образовали исполнит, к-т 
объединённого Совета латыш, стрелк. 
полков (Исколастрел). В Советах солд. 
деп. руководящую роль первоначально 
играли эсеры и меньшевики.

Советам противостояли органы бурж. 
власти: 8(21) марта в Р. создан Совет 
обществ, орг-ций (представители бурж. и 
мелкобурж. партий, нек-рых рабочих 
орг-ций), к-рый действовал в контакте с 
соглашат. руководством Искосола. 
Представители сел. буржуазии 12— 
13(25—26) марта образовали в Вольмаре 
Видземский врем. земский Совет. 
В Л. г. и уезды назначены комиссары 
Врем, пр-ва. В Л. г., как и по всей стра
не, установилось двоевластие. 30 марта 
(12 апр.) сев. часть Л. г., населённая гл. 
обр. эстонцами, передана в состав Эст- 
ляндской губернии. Особенность двое
властия в Л. г. — большое влияние на 
жизнь края Советов рабочих деп., 
к-рыми руководили большевики — чле
ны Социал-демократии Латышского 
края (к кон. марта в её рядах св. 1 тыс. 
чл., в т. ч. св. 300 в Р., 370 в армии, св. 300 
в сел. opr-циях). Важную роль в укрепле
нии орг-ций СДЛК сыграли болыпевист. 
газ. «Циня» и «Социал-демократе». Деле
гатами от латыш, большевиков на 7-й 
(Апр.) Всерос. конференции РСДРП(б) 
были Я. К. Вилкс, К. Я. Каулинь, 
Я. Д. Ленцман, П. И. Стучка, П. И. 
Эйланд и др. Основой тактич. линии 
СДЛК стали Апр. тезисы В. И. Ленина.

В нач. мая из Москвы в Р. переехал 
ЦК СДЛК.

В марте—апр. на предприятиях Л. г. 
восстановлены старые и созданы новые 
профсоюзы (в Р. — 18 союзов, работу 
к-рых координировало Центр, бюро), 
руководящую роль в них играли больше
вики. 1-я конференция профсоюзов [Р., 
26 мая (8 июня)] приняла большевист. 
резолюции. Для укрепления связей с мас
сами большевики широко использовали 
потребит, кооперацию (в 1917 только в 
Р. 17 рабочих потребит, обществ объеди
няли ок. 30 тыс. чл.) и культ.-просвет, 
об-ва. 28 марта (10 апр.) Рижский к-т 
СДЛК принял решение о создании Союза 
молодёжи СДЛК (оформлен в нач. 
июня). В апр.—июне только на предпри
ятиях Р. прошло 40 забастовок. 18 апр. 
(1 мая) Совет рабочих деп. Р. явочным 
порядком ввёл 8-час. рабочий день. Вес
ной 1917 в Л. г. развернулось массовое 
крест, движение. Съезд рабочих, беззем. 
крестьян и батраков в Вольмаре 
[16(29) апр. — 18 апр. (1 мая)] выска
зался за конфискацию помещ. земель и 
избрал Видземский Совет безземельных 
(из 49 деп. 42 — большевики), волостные 
Советы безземельных стали боевыми 
органами крестьян и батраков. 18 июня 
(1 июля) в Р., Вольмаре, Валке и др. 
городах прошли массовые демонстрации 
под лозунгами «Долой войну!» и «Вся 
власть Советам!».

После Июльских дней в Петрограде 
силы контрреволюции в Л. г. попыта
лись перейти в наступление: 5(18) июля в 
Р. «батальон смерти» напал на рев. сол
дат Курземского стрелк. полка, однако 
латыши отразили нападение. Командова
ние 12-й армии и соглашат. Искосол 
предложили Рижскому Совету рабочих 
деп. и ЦК СДЛК вывести латыш, части в 
глубокий тыл, однако это предложение 
было отвергнуто. 9—19 июля (22 июля — 
1 авг.) в Р. работал 5-й съезд СДЛК (де
легаты представляли ок. 7,7 тыс. чл. 
партии), к-рый нацелил большевиков 
края на борьбу за победу социалистиче
ской революции и подтвердил объедине
ние СДЛК с РСДРП(б) (после съезда 
партия стала наз. Социал-демократия 
Латвии, СДЛ).

В июле—авг. в Л. г. прошли 23 круп
ные стачки (в т. ч. 6 всеобщих). По тре
бованиям крестьян было конфисковано 
19 имений. 30 июля (12 авг.) в Р. создан 
исполнит, к-т Совета рабочих, солд. и 
безземельных деп. Латвии (Исколат), 
работой к-рого руководили большевики. 
Стремясь подавить рев. движение в крае, 
командование Сев. фронта 21 авг. 
(3 сент.) предательски сдало Р. герм, 
войскам.

В результате огромной работы в мас
сах к осени 1917 большевики пользова
лись безраздельным влиянием во всех 
латыш, и большинстве рус. воинских 
частей. За большевиками шли Советы 
безземельных. Соглашат. партии почти 
полностью утратили влияние в массах и 
фактически оказались в изоляции. 
16(29) окт. Чрезвычайная конференция 
СДЛ в Валке поддержала решение 
ЦК РСДРП(б) от 10(23) окт. о вооруж. 
восстании. 18(31) окт. в Вольмаре создан

ВРК 12-й армии, ВРК были образованы 
во всех латыш, полках, а также в ряде 
волостей Л. г. После победы Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде латыш, 
и рус. рев. части заняли 26—27 окт. (8—9 
нояб.) Венден, 29 окт. (11 нояб.) — Воль- 
мар, 7(20) нояб. — Вал к, где размещался 
штаб 12-й армии и Искосол. 8(21)—9(22) 
нояб. на заседании в Валке Исколат про
возгласил Сов. власть на неоккупирован
ной терр. Латвии. 14(27)—15(28) нояб. 
Чрезвычайный съезд представителей 
12-й армии в Вендене переизбрал Иско
сол (победу одержали большевики). 
О дальнейших рев. событиях в крае см. в 
ст. Прибалтика.
ЛИХАЧЁВ Василий Матвеевич (1882— 
1924), участник Окт. революции в 
Москве. Чл. Ком. партии с 1902. Участ
ник Революции 1905—07. В 1907—08 
секр. Моек, к-та 
РСДРП. С 1912 в 
эмиграции. После 
Февр. революции 
1917 вернулся в 
Петроград. С мая
1917 секр. МК 
РСДРП(б). В Окт. 
дни комиссар Прес
ненского ВРК в 
арт. бригаде. С
1918 чл. Президи
ума Моссовета, 
пред. Моек. СНХ, 
в МК РКП(б).
ЛбБОВ Семён Семёнович (1888—1937), 
участник Окт. революции в Петрограде. 
Чл. Ком. партии с 1913. После Февр. 
революции 1917 рук. парт, орг-ции и 
пред, завкома з-да «Розенкранц», чл. 
Выборгского райкома РСДРП(б), деп. 
Петрогр. Совета, работал в Центр, бюро 
землячеств. В Окт. дни чл. Петерб. к-та 
РСДРП(б). С 1918 зам. пред, и чл. Прези
диума Петрогр. ЧК, в др. органах ВЧК. 
С 1921 на парт, и сов. работе. В 1922—23 
канд. в чл. ЦК, с 1924 чл. ЦК ВКП(б). 
Чл. ВЦИК, ЦИК СССР. 
лозОвский Леонид Ипполитович 
(1875—1919), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве. Чл. Ком. партии с окт. 
1917. Подпоручик. После Февр. револю
ции участвовал в организации Совета 
солд. деп. в 12-й армии, избран команди
ром 15-й отд. телегр. роты. В Окт. дни 
чл. исполкома Сокольнического райсо
вета (Москва) и чл. Президиума райкома 
партии, в 1918 воен. комиссар р-на. 
Участник Гражд. войны. Убит белоказа
ками.
ЛбККАРТ Роберт Гамильтон (1887— 
1970), англ, дипломат. В 1915—17 ген. 
консул в России. С янв. 1918 глава бри
тан. миссии при Сов. пр-ве. Один из гл. 
организаторов контррев. заговора (см. 
Локкарта заговор). В авг. 1918 аресто
ван и в окт. выслан из РСФСР. 
ЛбККАРТА ЗАГОВОР 1 9 1 8 («Т р е X 
п о с л о в »  з а г о в о р ) ,  организован в 
Петрограде дипл. представителями дер
жав Антанты с целью свержения Сов. 
власти. Основные участники: от Велико
британии — глава британской миссии 
при Советском пр-ве Р. Локкарт (один из 
гл. организаторов), мор. атташе 
Ф. А. Кроми, лейтенант разведыват.



службы С. Рейли; от Франции— посол 
Ж. Нуланс, ген. консул Ф. Гренар, глава 
воен. миссии ген. Ж. Лавернь, капитан 
разведыват. службы А. Вертимон; от 
США — посол Д. Фрэнсис и резидент 
шпионской сети К. Каламатиано. В заго
вор были вовлечены и рус. белогвар
дейцы (быв. офицеры А. В. Фриде,
A. А. Загряжский и др.). Посольство 
Великобритании (в Петрограде) стало 
конспиративным центром заговорщиков. 
Участники Л. з. (установившие связь с 
«Союзом защиты родины и свободы») 
проводили подготовку мятежей в 
Москве, Ярославле и др. городах (дер
жавы Антанты передали белогвардейцам 
1 млн. 200 тыс. руб.), ареста Сов. пр-ва, 
развернули шпионско-диверс. деятель
ность. После покушения 30 авг. на жизнь
B. И. Ленина и убийства М. С. Урицкого 
Советское пр-во, имевшее в результате 
предварит, работы чекистов немало 
оснований считать представителей Ан
танты причастными к этим преступлени
ям, приняло решение о немедленной лик
видации Л. з. В Петроград выехал 
Ф. Э. Дзержинский, в Москве рук. опе
рацией зам. пред. ВЧК Я. X. Петерс. 31 
авг.—1 сент. Л. з. был ликвидирован. 
Верх. рев. трибунал 3 дек. 1918 пригово
рил Каламатиано и его пом. Фриде к рас
стрелу, 8 подсудимых к разным срокам 
заключения, а Локкарта, Гренара и 
бежавших от правосудия Рейли и Верти- 
мона объявил вне закона.
ЛбМОВ А. (наст. фам. и имя О п п о -  
к о в Георгий Ипполитович) (1888— 
1938), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве, парт, и гос. деятель. Чл. Ком. 
партии с 1903. В 1917 чл. Моек. обл. 
бюро и МК РСДРП(б), зам. пред. Моссо
вета. Дел. 7-й (Апр.) конференции и 6-го 
съезда РСДРП(б)
(избран канд. в 
члены ЦК), 2-го 
Всероссийского 
съезда Советов.
В Окт. дни член 
Моек. ВРК. В пе

ЛУНАЧАРСКИЙ
Анатолий Василь
евич (1875—1933), 
участник Окт. ре
волюции в Петро
граде, гос. и 
обществ деятель, 
один из р>к. строи
тельства соц. 
культуры, акад. 
АН СССР, кри
тик, драматург. В 
рев. движении с 
90-х гг. После 2-го А. В. Луначарский.

риод дискуссии О 
Брестском мире 
1918 «левый ком
мунист». В 1918—
1921 чл. Президи
ума и зам. пред.
ВСНХ. С 1921 на д „

А. Ломов.парт., хоз. и гос.
работе. Чл. ЦК партии в 1927—34 (канд. 
в 1918—19 и 1925—27). Чл. ЦИК СССР. 
ЛУКбМСКИЙ Александр Сергеевич 
(1868—1939), один из рук. рос. контрре
волюции, ген.-лейтенант (1916). В 
июне—авг. 1917 нач. штаба Главковерха. 
Один из организаторов корниловщины, 
после разгрома к-рой арестован, содер
жался в г. Быхове. 19 нояб. (2 дек.) при 
содействии ген. Н. Н. Духонина бежал в 
Новочеркасск, где участвовал в форми
ровании белогвард. Добровольческой 
армии; был чл. «Донского гражданского 
совета». С окт. 1918 по сент. 1919 пом. 
главнокоманд. армией (с янв. 1919 — «во- 
оруж. сил Юга России») ген. А. И. Дени
кина, начальник Воен. управления (ми
нистерства), в сент. 1919 — марте 1920 
пред, деникинского «пр-ва»; затем бело
эмигрант.

съезда РСДРП (1903) — большевик. 
Участник Революции 1905—07. В годы 
реакции стал на путь филос. ревизии 
марксизма и отошёл от большевиков. В 
1-ю мир. войну 1914—18 стоял на пози
циях интернационализма. В мае 1917 вер
нулся в Россию из эмиграции, вёл агит
пропработу. На 6-м съезде РСДРП(б) в 
составе «межрайонцев» принят в больше- 
вист. партию. Был избран в гор. думу, а 
затем был зам. гор. головы Петрограда. 
В период Окт. вооруж. восстания выпол
нял ответств. поручения Петрогр. ВРК. 
Дел. 2-го Всерос. съезда Советов, избран 
чл. ВЦИК. С окт. (нояб.) 1917 по 1929 
нарком просвещения РСФСР. Л. мн. сде
лал для сплочения старой интеллигенции 
вокруг Сов. власти и Ком. партии, для 
создания новой интеллигенции из среды 
рабочих и крестьян. В годы Гражд. 
войны был уполномоченным РВС
Республики на фронтах и в прифронто
вых р-нах. Чл. ВЦИК, ЦИК СССР. 
ЛУЦКИЙ Алексей Николаевич (1883—
1920), участник борьбы за Сов. власть в 
Сибири и на Д. Востоке. Чл. Ком.
партии с 1918. С 1904 служил в армии; 
штабс-капитан. После Февр. революции 
член Иркутского 
Совета воен. деп.
С нояб. 1917 член 
Харбинского Со
вета, в дек. назна
чен Сов. пр-вом 
комиссаром по
лосы отчуждения 
КВЖД. В янв.—
сент. 1918 на воен. 
работе в Центро- 
сибири, участво
вал в формирова
нии и обучении 
частей Кр. Ар
мии. В нояб. 1918 — февр. 1920 в бело
гвард. тюрьмах. В 1920 чл. Воен. совета 
Врем, пр-ва Приморской обл. земской 
управы; арестован японскими интервен
тами; после пыток сожжён в паровозной 
топке вместе с С. Г. Лазо и В. М. Сибир- 
цевым.
ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВбД, металлургии, 
и механич. (арт.) з-ды в пос. Лысьва 
Пермской губ. Осн. в 1784. В июнь 
1916 —св. 10 тыс. рабочих. Орг-ция 
РСДРП(б) з-да образовалась после Февр. 
революции, входила в Пермскую окруж
ную орг-цию. В апр. насчитывала 525 
чл., в июле — 1500, в окт. — 1900. Пред, 
к-та А. А. Кузьмин (чл. партии с 1904). 
К-т издавал газ.«Социал-демократ». Дел. 
7-й (Апр.) конференции и 6-го съезда 
РСДРП(б) от орг-ции был А. Г. Белобо

А. Н. Луцкий.
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родов. Большевики з-да оказали помощь 
в создании партийных организаций в 
Кушве, Кизеле, Губахе и др. рабочих 
центрах. Большевики имели большин
ство в Совете; после того как в июне из 
него вышли меньшевики и эсеры, пред, 
стал П. В. Баташев (чл. партии с 1912, 
дел. 2-го Всерос. съезда Советов). В авг. 
большевики победили на выборах в зем
ство, и в Лысьве установилось фактич. 
единовластие Совета. 7 тыс. рабочих вхо
дило в профсоюз (пред, правления боль
шевик А. А. Жукас), имелась комиссия 
рабочего контроля, осенью избран 
Центр, совет завкомов округа во гл. с чл. 
партии с 1914 П. И. Студитовым (Пар
фёновым), стала создаваться молодёж
ная орг-ция. По решению конференции 
большевиков в кон. сент. началось фор
мирование Кр. Гвардии (в янв. 1918 — 
500 чел.). 28 окт.
(10 нояб.) в Лысь
ве провозглашена 
Сов. власть.
ЛЫТКИН Фёдор 
Матвеевич (1897—
1918), один из ру
ководителей борь
бы за Сов. власть в 
Сибири. Член 
Ком, партии с сен
тября 1917. С дек.
1917 чл. исполко
ма Томского Сове
та, комиссар по 
делам печати. С февр. 1918 чл. Центро- 
сибири (с апр. чл. её Президиума), нар
ком сов. управления Сибири. В мае— 
июне один из рук. борьбы против белоче- 
хов, нач. политотдела Прибайкальского 
фронта. После врем, падения Сов. власти 
в Иркутске (июль 1918) вместе с группой 
центросибирцев в сент. ушёл в тайгу; в 
нояб. группа захвачена белогвардейцами 
и расстреляна.
ЛЬВбВ Георгий Евгеньевич (1861— 
1925), князь, контррев. деятель, поме
щик. Примыкал к кадетам. Деп. 1-й Гос. 
думы. В годы 1-й мир. войны пред. Гл. 
к-та Всерос. земского Союза (см. в 
ст.Земский и городской союзы), один из 
лидеров Земгора. После Февр. револю
ции 1917 со 2(15) марта по 7(20) июля 
1917 мин.-пред, и мин. внутр. дел двух 
первых кабинетов Врем, пр-ва. Прово
дил антинар. империалистич. политику, 
выступал за «решительные» меры 
борьбы с рев. движением. После Окт. 
революции белоэмигрант.
ЛЮБИМОВ Исидор Евстигнеевич 
(1882—1937), участник борьбы за Сов. 
власть в Иваново-Вознесенске. Чл. Ком. 
партии с 1902. Участник Революции 
1905—07. С 1916 в армии. В 1917 пред. 
Минского Совета, один из организаторов 
1-го съезда солд. деп. Зап. фронта. С авг. 
1917 гор. голова в Иваново-Вознесенске, 
с нояб. пред. гор. исполкома, затем пред, 
губисполкома. В 1919—20 на парт, 
работе в Туркестане, затем на гос. рабо
те. Чл. ЦК ВКП(б) с 1927 (канд. с 1925). 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
ЛЮБбВИЧ Артемий Моисеевич (1880— 
1938), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1907. С 1914 
воен. телеграфист. После Февр. револю-



ции чл. Кронштадтского к-та РСДРП(б). 
Дел. 7-й (Апр.) конференции и 6-го 
съезда РСДРП(б), пред. 1-го объеди
нённого Кронштадтского Совета. Дел. 
1-го Всерос. съезда Советов. В Окт. дни 
комиссар Петрогр. ВРК в гвард. Кекс- 
гольмском резервном полку, отрядом 
к-рого был занят Центр, телеграф в 
Петрограде. После Окт. революции ред. 
газ. «Известия Кронштадтского Совета». 
С апр. 1918 пред. Кронштадтского к-та 
РКП(б), Всерос. Союза работников свя
зи, начальник связи Кр. Армии. С 1919 на 
гос. работе. Чл. ВЦИК.
ЛЮДВЙНСКАЯ Татьяна Фёдоровна 
(1887—1976), участница борьбы за Сов. 
власть в Москве. Чл. Ком. партии с 1903. 
Участница Рево
люции 1905—07.
После Февр. рево
люции 1917 на 
парт, работе в Бо
городском укоме 
РСДРП(б), член 
Моек, окружкома 
РСДРП(б), одна 
из организаторов 
отрядов Кр. Гвар
дии. В Окт. дни 
чл. ВРК Сущёв- 
ско-Марьинского т ф Людвинская 
района Москвы.
После Окт. революции чл. МК РКП(б) и 
Моссовета, на др. парт, работе, 
л ю д й н о в с к и й  З А В О Д , горный и 
механич. з-д акц. об-ва Мальцовских 
з-дов в Людиново Жиздринского у. 
Калужской губ. (ныне Тепловозостроит. 
з-д в г. Людиново). Осн. в 1755. Орг-ция 
РСДРП(б) з-да оформилась в апр. 1917, в 
к-т вошли П. П. Захаров, В. и М. Поля
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ковы и др. К маю насчитывала 175 чл. 
К-т руководил парт, группами на др. 
предприятиях Мальцовского пром. окру
га, вёл работу среди крестьян. До образо
вания Калужской орг-ции РСДРП(б) был 
непосредственно связан с Моек. обл. 
бюро РСДРП(б). Дел. 7-й (Апр.) конфе
ренции РСДРП(б) от Л. з. избран 
И. И. Фокин. В июле Совет рабочих деп. 
стал большевистским (пред. В. Поля
ков). Совет старост осуществлял на 
заводе рабочий контроль. В августе нача
лось создание Красной Гвардии; 27 окт. 
(9 нояб.) красногвардейцы заняли учре
ждения связи в Людинове.
ЛЯБУРБ Жанна Мари (1877—1919), 
участница Окт. революции и Гражд. вой
ны. Род. во Фран
ции. Была учи
тельницей в Тома- 
шове (Польша). В 
рев. движении с 
1903. Член Ком. 
партии с авг. 1918.
В дни Окт. воору
жённого восста
ния вела работу в 
Моек.» организа
ции РСДРП(б). В 
1918 секр. франко- 
англ, группы ин- ж. м.л,вур6. 
тернационалистов
при клубе «3-й Интернационал», работала 
в Федерации иностранных групп РКП(б), 
организатор и секр. Французской группы 
РКП(б). С нач. 1919 на подпольной 
работе в Одессе. Одна из рук. Ино
странной коллегии при Одесском обл. 
к-те КП(б)У, вела пропаганду среди 
войск французских интервентов. Одна из 
организаторов восстания французских

моряков на Чёрном м. Накануне восста
ния арестована интервентами и расстре
ляна. Имя Л . , — отмечал В. И. Ле
нин,— стало «...лозунгом борьбы про
тив французского империализма, за 
невмешательство в дела России» (ПСС, 
т. 39, с. 345).
ЛЯДОВ (наст. фам. М а н д е л ь 
ш т а м )  Мартын Николаевич (1872— 
1947), рев. деятель, историк. Чл. Ком. 
партии с 1893. Участник Революции 
1905—07. После 
Февр. революции 
1917 зам. пред.
Бакин. Совета и 
редактор газеты 
«Известия Бакин.
Совета». Стоял на 
меньшевистских по
зициях. В 1920 
восстановлен в 
РКП(б), находился 
на хоз. и адм. 
работе. Чл. ЦРК 
ВКП(б) в 1927—
1930.
ЛЯПИН Василий
1942), один из организаторов борьбы за 
Сов. власть в Ташкенте. Чл. Ком. партии 
с 1917 (в 1921—29 вне партии). Рабочий- 
железнодорожник. Участник Революции 
1905—07. В Октябрьские дни председа
тель Ташкентского ВРК, чл. исполкома 
Ташкентского Совета рабочих и солдат
ских депутатов. После Октябрьской 
революции нарком промышленности и 
торговли Туркестанской АССР, чл. Тур- 
кест. ЦИК. В 1919 уполномоченный РВС 
Туркестанской республики на Актюбин
ском фронте. Затем на административно
хозяйственной работе.

М. Н. Лядов.

Семёнович (1882—

Общеизвестно, что одной из главных причин победы Великой 
Октябрьской социалистической революции является то, что во 
главе рабочего класса России стояла такая испытанная в боях 
партия, как партия большевиков.

ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК



7 ноября 1917 года пролетариат впервые навсегда захватил 
власть, а не только на один всемирно-исторический момент. 
Впервые пролетариат выиграл не только одно сражение, а 
целую войну...

ЭРНСТ ТЕЛЬМАН

МАЙбРОВ Михаил Моисеевич (наст, 
фам. и имя — Б и б е р м а н  Меер) 
(1890—1938), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве и на Украине. Чл. Ком. 
партии с 1906. В 1917 чл. Киевского к-та 
РСДРП(б) и исполкома Совета. Дел. 7-й 
(Апр.) конференции РСДРП(б). В Окт. 
дни участник вооруж. восстания в Петро
граде, боёв с юнкерами в Москве. С 1918 
на подпольной парт, работе на Украине. 
С 1919 в Кр. Армии, с 1920 на парт, и гос. 
работе. Чл. ЦКК ВКП(б) в 1927—34. Чл. 
ЦИК СССР.
МАКСИМАЛИСТЫ, группа, возникшая в 
партии эсеров в 1904 и оформившаяся в 
«Союз социалистов-революционеров- 
максималистов» на конференции (окт. 
1906) в Або в Финляндии. Лидеры: Ф. Я. 
Светлов, Г. А. Нестроев, М. И. Соко
лов, В. В. Мазурин и др.; ЦО — газ. 
«Максималист» (1918), затем одноим. 
журн. Игнорируя бурж.-демократии. 
этап революции, М. настаивали на 
немедленном осуществлении эсеровской 
программы-максимум (отсюда назв. 
группы): проведение одноврем. социали
зации как земли, так и ф-к и з-дов. Реша
ющую роль в соц. перевороте М. отво
дили «инициативному меньшинству» — 
заговорщич. орг-ции, опирающейся на 
«трудовое крестьянство». Осн. методами 
борьбы за уничтожение капитализма М. 
признавали индивидуальный террор и 
экспроприацию. Во время Окт. револю
ции М. (ок. 3 тыс.) признали Сов. 
власть, их представители участвовали во 
Всерос. съездах Советов (со 2-го по 7-й), 
входили во В ЦИК и местные Советы. Но 
М. не признавали диктатуры пролетариа
та, отрицали необходимость централиза
ции управления экономикой страны и 
рабочего контроля, выступали против 
Брестского мира, участвовали в антисов. 
мятежах (в апр. 1918 — в Ижевске, в мае 
1918— в Самаре). На 5-й конференции 
(апр. 1919) среди М. произошёл раскол: 
меньшая часть перешла на антисоветские 
позиции, другая, признав программу 
большевиков, на конференции в мае 
1920 приняла ре
шение о саморос
пуске и вступлении 
в РКП(б).
МАКСИМОВ Кон
стантин Гордее
вич (1894-—1939), 
участник борьбы 
за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. 
партии с 1914. По
сле февр. револю
ции 1917 чл. МК 
РСДРП(б) И МОС- К. Г. Максимов.

совета. Дел. 7-й (Апр.) Всерос. конфе
ренции РСДРП(б). Отстаивал больше- 
вист. позиции на 1-м съезде Советов и во 
Врем, совете Рос. республики. В Окт. 
дни начальник разведки оперативного 
штаба Моек. ВРК, затем заведующий 
прод. отделом и чл. Президиума Моссо
вета. С 1920 на хоз. и гос. работе. Чл. 
Президиума ВЦИК и ЦИК СССР. 
МАЛАХОВСКИЙ Владимир Филиппович 
(1894—1940), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1911. 
После Февр. революции 1917 участвовал 
в работе фронтовых солд. к-тов. Во 
время Окт. вооруж. восстания чл. Прези
диума штаба Кр. Гвардии Выборгского 
р-на, затем пред. воен. секции Петрогр. 
Совета. В 1919 на политработе в Кр. 
Армии. В последующие годы на парт, и 
хоз. работе.
МАЛЕНКбВ Емельян Михайлович 
(1890—1918), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве. Чл. Ком. партии с 1912. 
В 1917 организатор Кр. Гвардии в 
Сокольническом р-не Москвы, чл. моек. 
Центр, штаба Кр. Гвардии, деп. Моссо
вета. В Окт. дни командир красногвард. 
отряда, затем пред. Сокольнического 
райсовета, воен. комиссар р-на, чл. 
МК РСДРП(б). В 1918 участвовал в боях 
с нем. оккупантами на Зап. фронте и в 
разгроме банд Дутова. Погиб в бою на 
Воет, фронте.
МАЛИНбВСКАЯ Елена Константиновна 
(1875—1942), участница борьбы за Сов. 
власть в Москве, обществ, и муз.-театр, 
деятель. Чл. Ком. партии с 1905. С марта
1917 организовала и возглавила Художе- 
ственно-просветит. комиссию Моссове
та. После Окт. революции комиссар 
Моек, театров, с 1918 управляющий 
Моек. гос. театрами, с 1920 — академия, 
театрами. В 1920—24, 1930—35 директор 
Большого т-ра.
МАЛИНОВСКИЙ Павел Петрович 
(1869—1943), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве, архитектор. Чл. Ком. 
партии с 1904. В 1917 чл. моек. Центр, 
штаба Кр. Гвардии, вместе с женой 
Е. К. Малиновской участвовал в работе 
Художественно-просветит. комиссии 
Моссовета. После Окт. революции чл. 
Президиума Моссовета, пред, комиссии 
Моссовета по охране памятников иск-ва 
и старины, комиссар Моек, дворцового 
управления, гражд. комиссар Кремля, 
зав. подотделом изобразит, иск-ва отдела 
нар. просвещения Моссовета. С марта
1918 и. о. наркома гос. имуществ 
РСФСР. В последующие годы на гос. и 
сов. работе.
МАЛЫГИН Иван Васильевич (1887— 
1918), участник борьбы за Сов. власть на

Кавказе. Чл. Ком. 
партии с 1905. В 
годы 1-й мир. 
войны призван в 
армию, солдат. По
сле Февр. револю
ции 1917 чл. Пяти
горского Совета,
Грозненского и 
Бакинского к-тов 
РСДРП(б). Участ
ник двух Краевых 
съездов Кавк. 
армии в Тифлисе.
В дек. 1917 секр. Краевого Совета, с янв. 
1918 секр. ВРК Кавк. армии. С апр. 1918 
чл. коллегии Наркомата по воен.-мор. 
делам в Бакин. СНК. Расстрелян в числе 
бакинских комиссаров.
МАЛЫЙ СОВНАРКбМ (МСНК), пост, 
комиссия при СНК РСФСР. Создана в 
нояб. 1917 [утверждена 9(22) янв. 1918] 
для разгрузки СНК от мелких вопросов, 
гл. обр. финанс. (ассигнования, жалобы 
на исполнение смет, межведомств, споры 
и т. п.), и предварит, рассмотрения дел, 
не требующих принцип, обсуждения. 
Первое упоминание о МСНК встречается 
в протоколе заседания СНК от 19 нояб. 
(2 дек.) 1917. Вначале назначался СНК из 
3 чл. (наркомов или их зам.) и секр.; 
пост, состава не имел, собирался нерегу
лярно. С переездом СНК в Москву засе
дания МСНК стали проводиться не реже 
3 раз в неделю. Положение о МСНК, 
утверждённое СНК 26 марта 1918, опре
делило его состав в количестве 4 чл. и 
секр. Пост. пред. МСНК не имел (с окт. 
1918 офиц. М. Ю. Козловский и А. В. 
Галкин). Упразднён в 1931.
МАЛЫШЕВ Иван Михайлович (1889— 
1918), участник борьбы за Сов. власть на 
Урале. Чл. Ком. партии с 1905. Участник 
Революции 1905—07. С марта 1917 пред, 
врем. Екатеринбургского к-та РСДРП(б) 
и зам. пред. Совета, чл. Уральского 
бюро ЦК РСДРП(б). Один из первых 
организаторов профсоюзов на Урале. 
Дел. 6-го съезда 
РСДРП(б). В 1918 
обл. комиссар тру
да, пред. Ураль
ского обкома пар
тии и член обл
исполкома Сове
тов Урала. Один 
из организаторов 
борьбы с дутовщи- 
ной и белочеха- 
ми (март—июнь
1918). Расстрелян 
белогвардейцами. И. М. Малышев.



МАЛЬКбВ Павел Дмитриевич (1887— 
1965), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1904. Участник 
Революции 1905—07. С 1910 матрос 
Балт. флота. После Февр. революции чл. 
Гельсингфорсского к-та РСДРП и Цент- 
робалта. Во время Окт. вооруж. восста
ния командир отряда матросов, участво
вал в штурме Зимнего дворца. С 29 окт. 
(11 нояб.) комендант Смольного, с марта 
1918 первый комендант Моек. Кремля. В
1920—22 в Кр. Армии, затем на хоз. и 
сов. работе. Чл. ВЦИК.
МАМЕДБЁКОВ Керим Гусейнович 
(1899—1938), один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Дагестане. Чл. Ком. партии с 
1917. После Февр. революции участвовал 
в организации к-та группы «Гуммет». В 
1918 чл. исполкома Дербентского Сове
та, нарком транспорта Дербентского 
СНК. С авг. 1918 в Астрахани: чл. 
мусульм. секции губкома РКП(б), бюро 
«Гуммет», губисполкома. В 1920 зав. гор
ским отделением Бюро ЦК РКП(б) по 
восстановлению Сов. власти на Сев. Кав
казе, облвоенком Дагестана, чл. обкома 
РКП(б) и ревкома, чрезвычайный комис
сар Юж. Дагестана. С 1921 в органах 
ВЧК—ОГПУ, с 1931 пред. СНК Даг. 
АССР. Чл. ЦИК СССР.
МАНИКбВСКИЙ Алексей Алексеевич 
(1865—1920), рус. воен. деятель, генерал 
от артиллерии (1916). После Февр. рево
люции пом., с сент. 1917 товарищ воен. 
министра. Во время штурма Зимнего 
дворца арестован вместе с др. членами 
бурж. Врем, пр-ва. Принял предложение 
Сов. пр-ва продолжать работу в воен. 
мин-ве. До кон. нояб. 1917 технич. рук. 
по снабжению армии. В 1918—19 началь
ник Гл. арт. управления, Гл. начальник 
снабжения РККА.
МАНИФЁСТ К УКРАИНСКОМУ 
НАРОДУ С УЛЬТИМАТИВНЫМИ ТРЁ- 
БОВАНИЯМИ К УКРАИНСКОЙ РАДЕ,
изд. СНК в связи с контррев. политикой 
Центральной рады, поддерживавшей 
антисов. мятеж ген. А. М. Каледина на 
Дону. Написан В. И. Лениным 3(16) дек. 
1917 и опубл. 5(18) дек. 1917 в газ. «Прав
да» (см. ПСС, т. 35, с. 143—45). Состав
лен на основании пост. СНК от 3(16) дек. 
1917 об одноврем. обращении с ультима
тумом к Центр, раде и с манифестом к 
укр. народу. Манифест подтвердил приз
нание np-вом Сов. России нац. независи
мости укр. народа. Разоблачая контррев. 
сущность Центр, рады, СНК потребовал 
от неё прекратить антисов. политику и 
отказаться от поддержки калединщины. 
Манифест сыграл важную роль в моби
лизации рев. сил Украины на борьбу с 
укр. бурж.-национал истич. контррево
люцией.
МАНИФЁСТ МОСКбВСКОГО ВРК, про
возглашал утверждение в Москве Сов. 
власти после 5-дневных кровопролитных 
боёв, опубл. 4(17) нояб. 1917. «Москов
ская победа закрепляет всемирно-истори
ческую победу петербургского пролета
риата и гарнизона...», — говорилось в 
Манифесте. ВРК объявлял, что в Москве 
восстанавливается нормальная трудовая 
жизнь и нарушители будут судимы беспо
щадным судом. ВРК отмечал, что рус. 
рабочему классу выпала великая честь
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первому низвергнуть господство буржуа
зии, что трудящиеся, кровью завоевав 
свободу, не выпустят её из своих рук, что 
посягнувший на власть Советов будет 
сметён рев. народом.
МАНИФЁСТ РСДРП(б) «К о в с е м  
т р у д я щ и м с я ,  к о  в с е м  р а б о 
ч и м,  с о л д а т а м  и к р е с т ь я 
н а м  Р о с с и и » .  Подготовлен ЦК 
РСДРП(б) по поручению 6-го съезда 
РСДРП(б) и опубл. от его имени 13(26) 
авг. 1917. В манифесте дан анализ собы
тий, происшедших за 5 месяцев после 
свержения царизма, и вскрыта расста
новка клас. сил после Июльских дней: 
мировой капитал в союзе с рос. буржуа
зией решил удушить революцию; мень
шевики и эсеры пошли за крупной бур
жуазией, обманывая народ; на возмуще
ние масс бурж. Врем, пр-во ответило 
продолжением империалистич. войны; 
Россию потрясали один за другим поли- 
тич. кризисы; устанавливалось единовла
стие буржуазии, однако во всём мире тру
дящиеся поднялись в защиту рус. револю
ции. 6-й съезд РСДРП(б) пришёл к выво
ду, что мирные возможности революции 
исчерпаны, и определил курс партии на 
вооруж. восстание.

В манифесте говорилось: «Но рано 
торжествует контрреволюция свою побе
ду. Пулей не накормить голодных. Ка
зацкой плетью не отереть слезы матерей 
и жен. Арканом и петлей не высушить 
море страданий. Штыком не успокоить 
народов. Генеральским окриком не оста
новить развала промышленности...

В самых глубинах народных масс наз
ревает глухое недовольство. Крестьянам 
нужна земля, рабочим нужен хлеб, и тем 
и другим нужен мир...

Готовьтесь же к новым битвам, наши 
боевые товарищи! Стойко, мужественно 
и спокойно, не поддаваясь на провока
цию, копите силы, стройтесь в боевые 
колонны! Под знамя партии, пролетарии 
и солдаты! Под наше знамя, угнетенные 
деревни!» («КПСС в резолюциях...», 9 
изд., т. 1, 1983, с. 599, 600). 
МАННЕРГЕЙМ Карл Густав Эмиль 
(1867—1951), барон, финл. гос. и воен. 
деятель, маршал (1933). Служил в рус. 
армии; командир кав. корпуса, ген.-лей
тенант (1917). В 1918 главнокоманд. 
белофин. армией, подавившей совместно 
с кайзеровскими интервентами Финл. 
революцию. В дек. 1918 — июле 1919 
регент Финл. республики; зам. пред, (с 
1931 пред.) Совета гос. обороны. С 1939 
главнокоманд. фин. армией. С 1944 пре
зидент страны; в 1946 под давлением 
демократия, сил вышел в отставку. 
МАНУЙЛЬСКИЙ 
Дмитрий Захаро
вич (1883—1959), 
участник Окт. ре
волюции в Петро
граде, гос. и парт, 
деятель. Чл. Ком. 
партии с 1903. В 
1906 один из орга
низаторов Крон
штадтского воору
жённого восстания 
матросов и солдат.
В годы реакции —

отзовист. В мае 1917 вернулся из эмигра
ции, вошёл в орг-ции «межрайонцев», на 
6-м съезде РСДРП(б) принят в партию 
большевиков. Участник подготовки и 
проведения Окт. вооруж. восстания; во 
время подавления Керенского—Краснова 
мятежа комиссар Красного Села. С дек.
1917 чл. коллегии Наркомпрода, с февр.
1918 зам. наркома. С 1919 на др. гос. 
работе. С 1922 в аппарате Коминтерна. С 
1922 канд. в чл. ЦК, в 1923—52 чл. ЦК 
ВКП(б). Чл. ВЦИК, През. ЦИК СССР. 
Деп. Верх. Совета СССР.
МАНУЙЛОВ Александр Апполонович 
(1861—1929), учёный, экономист и пуб
лицист. Чл. ЦК партии кадетов (с 1905). 
В годы 1-й мир. войны пред, отдела моек. 
Военно-пром. к-та. 2(15) марта — 2(15) 
июля 1917 мин. просвещения Врем, 
пр-ва. Автор обращения Врем, пр-ва к 
населению России, опубл. 7(20) марта. 
После Окт. революции эмигрировал; 
вскоре признал Сов. власть и вернулся на 
родину. Участвовал в подготовке 
реформы правописания (1918), был. чл. 
правления Гос. банка, преподавал. Пе
рейдя на марксист, позиции, критиковал, 
опираясь на труды В. И. Ленина, реви
зионистов и неонародников по агр. 
вопросу.
МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ в П е т р о 
г р а д е .  Построен в 1839—44. После 
Февр. революции до июля 1917 резиден
ция Врем, пр-ва. У стен М. д. проходили 
Апр. демонстрация солдат с требованием 
«Долой Милюкова!» и Первомайская 
манифестация. В окт. в М. д. распола
гался Предпарламент. В час дня 25 окт. 
(7 нояб.) по приказу ВРК М. д. был занят 
солдатами Измайловского полка и 
матросами гвард. флотского экипажа. 
Предпарламент был распущен. Ныне в 
М. д. помещается Ленингр. гор. Совет 
нар. деп.
МАРКИН Николай Григорьевич (1893— 
1918), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1916. С 1914 
матрос Балт. фло
та. После Февр. 
революции 1917 
чл. Петрогр. Сове
та. Дел. 1-го Все- 
рос. съезда Сове
тов, член ВЦИК.
Член Центрофло
та. В нояб. 1917 
назначен секрета
рём, затем контро
лёром Наркомата 
иностр. дел. Вёл 
борьбу с сабота
жем чиновников, н г* МаРкин 
создавал аппарат Наркомата. По указа
нию ЦК партии и В. И. Ленина организо
вал издание «Сб-ка секретных док-тов из 
архива быв. Мин-ва иностр. дел». С нач. 
июня 1918 в Н. Новгороде комиссар по 
формированию Волжской воен. флоти
лии, с кон. авг. 1918 пом. команд, и 
комиссар флотилии. Погиб в бою. 
МАРКС Никандр Александрович (1861—
1921), один из первых военачальников 
рус. армии, перешедших на сторону Сов. 
власти, ген.-лейт. (1914). С 1916 началь
ник штаба Одесского ВО. После Февр. 
революции 1917 чл. Одесского Совета
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рабочих и солд. деп., после Окт. револю
ции участвовал в работе Румнерода. В
1918—19 возгл. Феодосийский отдел нар. 
образования. С захватом Крыма дени
кинцами предан воен.-полевому суду, 
приговорён к смертной казни (заменена 
каторгой). После разгрома деникин
щины один из организаторов в 1920 в 
Екатеринодаре Кубанского гос. ун-та, 
его 1-й ректор.
«МАРКСЙЗМ И ВОССТАНИЕ», письмо
В. И. Ленина ЦК РСДРП(б), в к-ром ста
вится вопрос о необходимости немедлен
ной практич. подготовки вооруж. восста
ния против бурж. Врем, пр-ва. Написано
13—14(26—27) сент. 1917 в подполье в 
Гельсингфорсе, обсуждалось на заседа
нии ЦК 15(28) сент. 1917 вместе с пись
мом Ленина «Большевики должны взять 
власть»', опубл. в журн. «Пролетарская 
революция», № 2, 1921 (см. ПСС, т. 34, с. 
242—47). Ленин разоблачил злостное 
извращение марксизма оппортунистами, 
будто отношение к восстанию, как к 
искусству, есть «бланкизм». Развивая 
взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса на вос
стание, Ленин сформулировал важней
шие социально-политич. условия, необ
ходимые для успеха восстания. «Восста
ние, чтобы быть успешным, должно опи
раться не на заговор, не на партию, а на 
передовой класс... Восстание должно 
опираться на р е в о л ю ц и о н н ы й  
п о д ъ е м  н а р о д а . . .  Восстание 
должно опираться на такой п е р е 
л о м н ы й  п у н к т  в истории нарас
тающей революции, когда активность 
передовых рядов народа наибольшая, 
когда всего сильнее к о л е б а н и я  в 
рядах врагов и в  р я д а х  с л а б ы х  
п о л о в и н ч а т ы х  н е р е ш и 
т е л ь н ы х  д р у з е й  р е в о л ю ц и и »  
(там же, с. 242 — 43). Момент, к-рый 
переживала в то время страна, пол
ностью отвечал этим условиям. Поэтому 
Ленин требовал поставить восстание в 
порядок дня и отнестись к восстанию, как 
к искусству. Ленин сопоставлял политич. 
обстановку 3—4 июля с сент. 1917. В 
июле не было объективных условий для 
победы восстания. «Не было еще боль
шинства у нас среди рабочих и солдат 
столиц. Теперь оно есть в обоих Сове
тах... Не было тогда всенародного рево
люционного подъема. Теперь он есть 
после корниловщины» (там же, с. 243). 
Не было серьёзных колебаний среди вра
гов пролетариата и половинчатой мелкой 
буржуазии, теперь колебания гигант
ские. Мелкобурж. демократы, потеряв 
большинство в народе, также заколеба
лись, отказавшись от блока, т. е. от коа
лиции с кадетами (см. там же, с. 243—44).
3—4 июля, писал Ленин, восстание было 
бы ошибкой: мы не удержали бы власти 
ни физически, ни политически. «Теперь 
картина совсем иная. За нами большин
ство к л а с с а . . .  За нами б о л ь 
ш и н с т в о  народа... За нами выгода 
положения партии, твердо знающей свой 
путь, при неслыханных колебаниях и 
в с е г о  и м п е р и а л и з м а ,  и всего 
блока меньшевиков с эсерами» (там же,
с. 244).

Было бы ошибкой думать, что Демо
кратическое совещание может что-то

Обложка тетради В. И. Ленина «Марксизм о государстве». Январь — февраль 1917.

решить и изменить. Большевики, побе
див в восстании, спасут Петроград от 
сдачи нем. войскам, предложат открыто 
мир в пользу революции. Если не удастся 
получить перемирия, то можно отстоять 
завоевания революции, т. к. ресурсы рев. 
войны ещё необъятно велики. «99 шан
сов из 100 за то, что немцы дадут нам по 
меньшей мере перемирие. А получить 
перемирие теперь — это значит уже 
победить в е с ь  ми р »  (там же, с. 245).

Ленин предлагал подготовить корот
кую и резкую декларацию, после зачте
ния к-рой большевист. фракция (оставив 
2—3 человека для информации) должна 
покинуть Демократия, совещание и дви
нуться на ф-ки, з-ды и в солд. казармы, т. 
к. там «...нерв жизни, там источник спа
сения революции...» (там же, с. 247). 
Действуя таким образом, большевики 
правильно сумеют учесть момент для 
начала восстания.

Ленин наметил примерный план прове
дения восстания: организовать штаб 
повстанч. отрядов, распределить силы, 
захватить важные стратегии, пункты, 
арестовать Генштаб и Врем, пр-во, обес
печить решит, подавление всех возмож
ных вооружённых акций контрреволю
ции.

«МАРКСЙЗМ О ГОСУДАРСТВЕ»,
работа В. И. Ленина, материалы к-рой 
были использованы им при подготовке 
книги «Государство и революция» 
(ПСС, т. 33, с. 123—307). Написана в 
янв.—февр. 1917 в Цюрихе (Швейцария), 
впервые напечатана в 1930 в 14-м Ленин
ском сб. Рукопись «М. о г.» представляет 
собой тетрадь в синей обложке в 48 стр. 
Содержит все важнейшие высказывания 
К. Маркса и Ф. Энгельса о roc-ве и дикта
туре пролетариата, выписки из статей и 
книг К. Каутского, Э. Бернштейна с 
замечаниями, дополнениями и обобщени
ями Ленина. На обложке тетради Ленин 
написал оглавление с указанием страниц 
рукописи.

Помимо выписок из книг на языке ори
гинала, в тетради много предварит, выво
дов и заметок, к-рые Ленин делал в ходе 
работы на рус. яз. Напр., в рукописи есть 
вывод о Советах как форме будущего 
пролет, гос-ва, к-рый был сделан Лени
ным во время работы над произв. Маркса 
«Гражданская война во Франции»: «Мож
но, пожалуй, кратко, драстически, выра
зить все дело так: замена старой („гото
вой") государственной машины и парла
ментов Советами рабочих депутатов и их 
доверенными лицами. В этом суть!» (там
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Марсово поле.

же, с. 231). О борьбе за передачу власти 
Советам в России Ленин писал уже 3(16) 
и 4(17) марта в письмах к А. М. Коллон- 
тай (там же, т. 49, с. 400, 402—03), в 
«Письмах из далека». Вернувшись в Рос
сию, Ленин повторил это положение в 
своих Апр. тезисах: «Не парламентарная 
республика, — возвращение к ней от
С. Р. Д. было бы шагом назад, — а рес
публика Советов рабочих, батрацких и 
крестьянских депутатов по всей стране, 
снизу доверху» (там же, т. 31, с. 115).

При переезде из Швейцарии в Россию в 
апр. 1917, опасаясь обысков и арестов, 
Ленин оставил тетрадь вместе с др. мате
риалами на сохранение за границей. В 
нач. июля 1917, беспокоясь о судьбе этих 
материалов, Ленин писал Л. Б. Каменеву: 
«...если меня укокошат, я Вас прошу 
издать мою тетрадку: „Марксизм о госу
дарстве" (застряла в Стокгольме). Синяя 
обложка, переплетенная. Собраны все 
цитаты из Маркса и Энгельса, равно из 
Каутского против Паннекука. Есть ряд 
замечаний и заметок, формулировок. 
Думаю, что в неделю работы можно 
издать» (там же, т. 33, с. 367 прим.). 
После Июльских дней Ленин, скрываясь 
в Разливе, попросил доставить ему 
тетрадь, которая и была привезена в 
середине июля в шалаш за оз. Сестрорец- 
кий Разлив. Там Ленин приступил, поль
зуясь материалами тетради, к работе над 
«Государством и революцией». Во время 
переезда Ленина из Разлива в Финляндию 
в начале августа тетрадь доставил в 
Териоки А. В. Шотман. На хуторе 
Ялкала близ Териок (ныне Ильичевск 
ок. Зеленогорска Ленинградской обл.) 
Ленин написал ок. V2 (39 стр.) рукописи 
книги; 2-я пол. написана в Гельсингфор
се. В кн. «Государство и революция» 
были использованы не все материалы 
тетради. Ленин ограничился лишь 
несколькими осн. цитатами из «Манифе
ста Коммунистической партии», письма 
Маркса Л. Кугельману, из работ Маркса 
«Критика Готской программы» и Ф. 
Энгельса «К критике проекта социал- 
демократической программы 1891 года», 
«К жилищному вопросу» и др.

13(26) сент. 1917 Ленин сделал послед
нюю запись в тетради из работы Энгель

са, изданной под фамилией Маркса, «Ре
волюция и контрреволюция в Германии» 
о восстании как искусстве (там же, с. 
304—07). Выписка была использована 
Лениным в его письме в ЦК РСДРП(б) 
«Марксизм и восстание», полностью 
опубликована Лениным в собств. пере
воде в предисловии к брошюре «Удер
жат ли большевики государственную 
власть?», процитирована в письме в ЦК 
РСДРП(б) «Советы постороннего» (там 
же, т. 34, с. 242—43, 335, 382—84).

Работа «М. о г.» имеет большое само- 
стоят. значение; она знакомит с ленин
ским методом науч. исследования, его 
подходом к изучению и решению слож
нейших вопросов теории и практики 
междунар. ком. и рабочего движения. 
Истории тетради посвящена повесть Эм. 
Казакевича «Синяя тетрадь» (1958) (впо
следствии экранизирована). Будучи худо
жеств. произведением, повесть имеет 
нек-рые смещения в последовательности 
и времени событий, ряд её оценок субъ
ективен.
МАРКСИСТСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИ- 
СТЙЧЕСКИЙ УЧЕНИЧЕСКИЙ с о ю з ,
один из первых соц. союзов молодёжи, 
предшественник комсомола Армении; 
созд. в Эривани. После Февр. революции 
в Армении, в силу экономил, отсталости 
и малочисленности рабочего класса, про
лет. юношеское движение развивалось 
слабо. В то же время нац. буржуазия и 
дашнаки создавали националистич. орг- 
ции молодёжи, в к-рые вовлекали и 
молодых рабочих. 18(31) дек. 1917 при 
Эриванском гор. бюро РСДРП(б) обра
зован союз учащейся молодёжи (позже 
получивший назв. М. и. у. с.) с целью 
изучения марксист, теории и участия в 
борьбе за власть Советов (рук. больше
вики Г. О. Гукасян, А. Г. Ханджян и др.). 
Союз установил связи с Интернациона
листическим союзом рабочей молодёжи 
Баку, с Организацией молодых социали- 
стов-интернационалистов «Спартак» в 
Тифлисе, вёл пропаганду пролет, интер
национализма, единства с рабочим клас
сом Сов. России в борьбе против капита
лизма. При бурж. пр-ве Армении Союз 
работал в подполье, расширяя связи с 
рабочей молодёжью. В апр. 1919 Союз

переим. в эриванскую «Орг-цию моло
дых социалистов-интернационалистов 
„Спартак"», с мая — «Opr-ция молодых 
коммунистов „Спартак"», к-рая объ
явила себя частью РКСМ. В сент. 1919 
вошёл в единую Закавк. краевую орг- 
цию РКСМ, Гукасян и Ханджян избраны 
чл. крайкома. В 1921 «Орг-ция» стала 
называться КСМ Армении.
«МАРС», ф-ка белья, обуви, шорно-аму
ничных принадлежностей, обмундирова
ния акц. об-ва «Марс» (быв. Т-ва 
«Мандль и Райц») в Рогожском р-не 
Москвы (ныне опытно-технич. ф-ка им. 
Клары Цеткин). Осн. в 1908. В янв.
1917 — ок. 7 тыс. рабочих. Орг-ция 
РСДРП(б) созд. в марте 1917. Кр. Гвар
дия ф-ки (ок. 80 бойцов) входила в состав 
Красной Гвардии района. Рабочие актив
но участвовали в Октябрьских боях, спа
сли от огня фабрику, подожжённую 
юнкерами.
МАРСОВО ПбЛЕ, площадь в Петрогра
де, названа так в нач. 19 в., когда стала 
постоянным местом воен. парадов (от 
Марс — бог войны); в 1918 — 40 — пл. 
Жертв Революции. 23 марта (5 апр.) 1917 
в центре М. п. в четырёх братских моги
лах похоронены 180 чел., павших в 
вооруж. борьбе во время Февр. револю
ции. 18 апр. (1 мая) на М. п. выступал
B. И. Ленин с речью о значении 1-го Мая 
и задачах рус. революции. М. п. стало 
центром Июньской демонстрации. В
1918 на М. п. похоронены В. Володар
ский и М. С. Урицкий, а также жертвы 
белогвардейско-эсеровского мятежа в 
Ярославле, в 1919 — погибшие участники 
обороны Петрограда против войск Юде
нича и др. Среди похороненных на М. п.:
C. М. Нахимсон, группа бойцов и коман
диров Тукумского латыш, полка — Г. Я. 
Дайбус, К. Липинь, Э. П. Петерсон и др., 
Р. Ф. Сивере, Н. Г. Толмачёв, А. С. 
Раков, П. П. Таврин, А. И. Купше, В. Н. 
Гагарин, В. О. Лихтенштадт, Н. С. Гри
горьев, С. П. Восков, П. А. Солодухин, 7 
фин. коммунистов (в т. ч. И. А. Рахья), 
убитых 31 авг. 1920 при нападении кон
трреволюционеров. В 1922 похоронен 
Д. Н. Авров. В 1928—33 на М. п. захоро
нены видные парт, и сов. работники
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Ленинграда —- Л. М. Михайлов-Полити- 
кус, И. Е. Котляков, К. С. Еремеев, Г. В. 
Цыперович, И. И. Газа.

В 1917—19 в центре М. п. сооружён 
памятник борцам революции (арх. Л. В. 
Руднев). Автор надписей на надгробиях 
А. В. Луначарский:

«ПО ВОЛЕ ТИРАНОВ 
ДРУГ ДРУГА ТЕРЗАЛИ НАРОДЫ.

ТЫ ВСТАЛ, ТРУДОВОЙ ПЕТЕРБУРГ.
И ПЕРВЫЙ НАЧАЛ ВОЙНУ 

ВСЕХ УГНЕТЕННЫХ 
ПРОТИВ ВСЕХ УГНЕТАТЕЛЕЙ,

ЧТОБ ТЕМ УБИТЬ 
САМОЕ СЕМЯ ВОЙНЫ.

К СОНМУ ВЕЛИКИХ 
УШЕДШИХ ОТ ЖИЗНИ 

ВО ИМЯ ЖИЗНИ РАСЦВЕТА,
ГЕРОЕВ ВОССТАНИЙ РАЗНЫХ ВРЕМЕН,

К ТОЛПАМ ЯКОБИНЦЕВ, БОРЦОВ 48 ГОДА,
К ТОЛПАМ КОММУНАРОВ 

НЫНЕ ПРИМКНУЛИ СЫНЫ ПЕТЕРБУРГА».

В 1957 на М. п. зажжён вечный огонь. 
МАРТОВ Л. (наст. фам. и имя Ц е д е р- 
б а у м Юлий Осипович) (1873—1923), 
один из лидеров меньшевизма. В 1895 чл. 
Петерб. «Союза борьбы за освобожде
ние рабочего класса». На 2-м съезде 
РСДРП (1903) возглавил меньшевиков. В 
1905 чл. Петерб. Совета. Во время 1-й 
мир. войны центрист. После Февр. рево
люции 1917 занял лев. позицию в партии 
меньшевиков (меньшевик-интернациона
лист). На 2-м Всерос. съезде Советов 
остался после ухода меньшевиков и пра
вых эсеров, но выступил за образование 
пр-ва из всех соц. партий. После Окт. 
революции занял открыто антисов. пози
цию, протестовал против арестов участ
ников контррев. заговоров, закрытия 
реакц. бурж. газет, роспуска Учредит, 
собрания. В 1920 эмигрировал за грани
цу, был одним из организаторов 2V2-ro 
Интернационала, редактор антикомму- 
нистич. «Социалистического вестника». 
МАРТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПАРТИЙ
НЫХ РАБбТНИКОВ Р С Д Р П ( б ). 
Состоялось в Петрограде по решению 
Рус. бюро ЦК 27 марта (9 апр.) — 2(15) 
апр. 1917, приурочено к Всерос. совеща
нию Советов. Было первым в легальных 
условиях Всерос. совещанием большеви
ков и имело целью определить перспек
тивы развития революции и задачи про
летариата, выработать единую политич. 
линию. В М. с. п. р. участвовали делега
ты, прибывшие на совещание Советов, и 
представители от 70 местных орг-ций (в 
т. ч. от 30 объединённых организаций 
РСДРП), Бюро ЦК, ПК и др. (более 120 
чел.). Были рассмотрены вопросы об 
отношении к войне, к Врем, пр-ву и др. В 
резолюции о войне указывалось, что 
война остаётся захватнической и при 
Врем, пр-ве, что «только действитель
ный переход власти в руки пролетариата 
и революционной демократии знамено
вал бы изменение империалистического 
характера войны», что необходимо 
немедленно «обратиться к народам всех 
воюющих стран с призывом восстать 
против их угнетателей, виновников бра
тоубийственной войны». Однако в резо
люции имелись и ошибочные положения, 
напр. указание на необходимость «заста

Памятник «Борцам революции» на Марсовом поле. Гранит. 1917—19. Архитектор Л. В. Руднев, 
автор подписей А. В. Луначарский.

вить» Врем, пр-во отказаться от всяких 
завоеват. планов. Это способствовало 
распространению вредных иллюзий, 
будто бурж. Врем, пр-во способно отка
заться от империал истич. политики. 
Противоречивую позицию заняло сове
щание и в вопросе об отношении к Вре
менному правительству. Обсудив предло
жение меньшевиков об объединении 
обеих партий, совещание сочло возмож
ным участие большевиков в совместном с 
меньшевиками собрании с информацион
ной целью.

М. с. п. р. оказалось не под силу разре
шить поставленные перед ним задачи. 
Оно отразило лишь процесс поисков 
решения нового курса партии после свер
жения самодержавия. Новая стратегия и 
тактика были разработаны В. И. Лени
ным. Вернувшийся из эмиграции Ленин 
4(17) апр. выступил на совещании боль
шевиков и на объединённом собрании 
(большевиков и меньшевиков). В 
докладе Ленина был изложен план 
борьбы за переход от революции бур
жуазно-демократической к социалисти-

Похороны борцов на Марсовом поле, погибших во время Февральской революции. Петроград. 1917.
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ческой (см. А прельские т езисы  В. И. Л е 
нина).
МАСАРИК Томаш Гарриг (1850—1937), 
чехосл. бурж. гос. и политич. деятель. 
После Февр. революции (до марта 
1918) — в России, где стремился сбли
зиться с партией кадетов; пред. Чехосл. 
нац. совета (филиал в России). Добился 
от Врем, пр-ва создания Чехосл. корпуса. 
Поддерживал корниловщ ину, после про
вала к-рой сотрудничал с укр. Ц ент раль
ной радой . Окт. революцию встретил 
враждебно. В нояб. 1917 один из инициа
торов объединения антисов. сил на 
Украине. В марте 1918 передал Б. В. Са
винкову 200 тыс. руб. для организации 
терр. актов против рук. Сов. гос-ва. 
Один из организаторов антисов. мятежа 
Чехосл. корпуса. В 1918—35 президент

эж. Чехословакии.

А. А. Масленников.

буря
МАСЛЕННИКОВ Александр Александ
рович (1890—1919), участник борьбы за 
Сов. власть в Поволжье. Чл. Ком. 
партии с 1909. После Февр. революции
1917 вернулся из 
Туруханской ссыл
ки и вёл парт, 
работу на Урале, в 
Самаре; в Окт. 
дни чл. Самарско
го к-та РСДРП(б),
ВРК, затем пред, 
горисполкома. В
1918 чл. ВЦИК, 
секр. ВСНХ; с мая 
в Самаре губвоен- 
ком, пред. Чрез
вычайного рев. 
штаба, губкома 
РКП(б). С окт. 1918 один из рук. парт, 
подполья в Сибири. Казнён белогвардей
цами.
мАслов Семён Леонтьевич (1873—
1943), учёный-экономист и публицист. 
Правый эсер. После Февр. революции 
чл. исполкома Всерос. Совета крест, деп. 
С апр. (мая) 1917 зам. пред. Гл. зем ель
н ого  комит ет а. Выступал против 
захвата крестьянами помещ. земель. 
3(16) окт. сменил В. М. Чернова на посту 
мин. земледелия Врем, пр-ва. Оценивая 
деятельность М., В. И. Ленин писал, что 
в его лице партия эсеров «...переползла 
со своего земельного проекта на помещи
чий, кадетский план „справедливой оцен- 
ки“ и сохранения помещичьей собствен
ности на землю» (ПСС, т. 34, с. 428). 
После Окт. революции до 16(29) нояб. 
входил в подпольное Врем, пр-во; затем 
отошёл от политич. деятельности. С 1926 
проф. Ин-та нар. х-ва им. Г. В. Плеха
нова.
МАСТЕРСКИЕ ТЯЖЁЛОЙ И ОСАДНОЙ 
АРТИЛЛЁРИИ ( М а е т  я ж а р т) в Бла- 
гуше-Лефортовском р-не Москвы. Осн. в
1916 при эвакуации мастерских из Иван- 
города, Брест-Литовска, Оссовца. В
1917 — ок. 3 тыс. рабочих-солдат. 28 
февр. 1917 рабочие-солдаты Мастяжарта 
восстали одними из первых в Моек, гар
низоне. В апр. созд. opr-ция РСДРП(б) 
(16 чел.), после И ю льских дней — ок. 300 
чел., 8 большевиков были деп. Моссо
вета от Мастяжарта. Деп. Всерос. конфе
ренции воен. орг-ций РСДРП(б) — 
В. П. Демидов (большевик с 1906),

Н. С. Туляков, Фирсов. К нач. Окт. боёв 
в Кр. Гвардии Мастяжарта было ок. 1000 
бойцов. Было отремонтировано 60 ору
дий, и солдаты под команд. Демидова 
использовали их в боях против юнкеров 
при осаде Алексеевского воен. уч-ща и 
кадетских корпусов в Лефортове, при 
взятии Кремля и др.
МАТРбССКИЕ ОТРЯДЫ И ДЕСАНТЫ,
формирования рев. моряков, сыгравшие 
важную роль в Окт. революции и уста
новлении Сов. власти на местах. Первые 
матросские отряды (М. о.) были созд. 
для борьбы с корниловщиной. 28 авг. (10 
сент.) 1917 Кронштадтский Совет и 
Центробалт направили в Петроград 
3600 матросов, а также М. о. в р-н Крас
ной Горки и в Петергоф. 29 авг. (11 
сент.) Центробалт послал для агитации в 
«Дикую дивизию» 100 чел., служивших в 
ней раньше пулемётчиками. 25 окт. (7 
нояб.) Балт. флот направил через 
Кронштадт на кораблях в Петроград 
двумя эшелонами сводный матросский 
десант (М. д.) (ок. 10 тыс. чел.) для уча
стия в вооруж. восстании. Штаб М. д. 
находился на «Амуре» [гл. комиссар 
Г. И. Иванов; большевики — начальник 
штаба П. И. Смирнов-Светловский,
B. И. Алёшин, К. П. Свиридов, И. П. 
Флеровский; левые эсеры — пом. гл. 
комиссара Л. К. Гримм, Л. Л. Каллис (с 
1918 большевик), анархист-коммунист 
X. 3. Ярчук]. Сводный М. д. состоял из 7 
отрядов. 1-й отряд (ок. 1200 чел., коман
дир — подпоручик С. С. Петрухин, 
комиссар Алёшин) занял позицию в р-не 
арки Гл. штаба, 2-й (комиссар — больше
вик А. Н. Тютин) — в р-не Невского 
проспекта, 3-й (комиссар — большевик 
Д. Ракитов) — к западу от Зимнего двор
ца, 4-й (комиссар М. Севрюков) — у 
Центр, телеф. станции, 5-й (комиссар — 
большевик А. Ф. Линяев) — на Выборг
ской стороне, 6-й (комиссар — больше
вик Ф. Д. Степанов) — в Адмиралтей
стве и Александровском саду, 7-й (706 
чел., командир — подпоручик
C. Ф. Юрьев, комиссар — большевик 
Б. А. Бреслав) занял воен. объекты в 
Ораниенбауме, Петергофе. Из Гельсинг
форса прибыл в Петроград М. о. в 870 
чел., из Ревеля — ударный М. о. Десанте 
линкора «Заря свободы» занял ст. Лиго- 
во. Все они поступали в распоряжение 
Петрогр. ВРК. 27 окт. (9 нояб.) из 
Кронштадта в Петроград для борьбы с 
Керенского—Краснова мятежом был 
послан М. о. в 590 чел. (комиссар А. Г. 
Пронин), затем ещё неск. М. о.; сведён
ные в один отряд, они были направлены 
под Гатчину (командир П. Е. Дыбенко, 
нач. штаба С. Д. Павлов). 28 окт. (10 
нояб.) форт Ино выслал против Крас
нова М. о. в 371 чел. с 8 орудиями и 4 
пулемётами; Гельсингфорс— М. о. с 2 
арт. батареями. В ночь на 29 окт. (11 
нояб.) М. о. участвовали в подавлении 
петрогр. юнкерского мятежа. 29 окт. 
Кронштадт послал против Краснова ещё 
2 М. о. (ок. 900 чел.). К 30 окт. (12 нояб.) 
против мятежников было сосредоточено 
ок. 10 тыс. матросов, к-рые взяли Цар
ское Село, а 1(14) нояб. — Гатчину. 29 
окт. из Петрограда М. о. в 500 чел. (ко
мандир Ф. Ф. Раскольников, комиссар

Н. А. Х оврин; нач. штаба А. Ф. Ильин- 
Ж еневский) выехал на помощь пролета
риату Москвы, 31 окт. (13 нояб.) — 2-й 
М. о. (2 тыс. чел.), 2(15) нояб. — отряд 
моряков, солдат и красногвардейцев. 
Комиссаром Петрогр. ВРК, руководив
шим в Москве всеми М. о., был К. С. 
Еремеев. После установления Сов. вла
сти в Москве сводный М. о. был направ
лен на Украину. Ядро М. о. составили 
моряки линкора «Республика» (командир 
Ховрин, комиссар — большевик, быв. 
прапорщик И. П. Павлуновский, нач. 
штаба А. Г. Ж елезняков, воен. советник
— быв. штабс-капитан Скавронский). В 
Туле М. о. взял 10 тыс. винтовок и пуле
мёты для рабочих Харькова и Донбасса. 
29 нояб. (12 дек.) М. о. совместно с Чер
номор. отрядом А. В. Мокроусова раз
бил белогвардейцев под Белгородом, 
участвовал в борьбе с калединщиной. 
5(18) нояб. Петрогр. ВРК решил послать 
на места М. о. для организации прод. 
снабжения; их формированием руково
дил Т. И. Ульянцев. В нояб. М. о. были 
отправлены по Мурманской ж. д. (44 
чел.), в Херсонскую, Таврическую и Ека- 
теринославскую губ. (50 чел.), в Том
скую и Акмолинскую (50 чел.), в Вороне
жскую и Тамбовскую (22 чел.), Курскую 
и Орловскую (32 чел.), Харьковскую и 
Полтавскую (53 чел.), Уфимскую (34 
чел.), Самарскую, Казанскую и Орен
бургскую (24 чел.), в Тургайскую обл. 
(46 чел.). Каждый М. о. возгл. комиссар 
Петрогр. ВРК, всего было послано 17 
матросских п родот рядов  (639 чел.). В 
нач. дек. М. о. балтийцев (400 чел., 
командир мичман Н. Яковлев) вошёл в 
состав 1-го Минского рев. отряда, 
направленного на борьбу с калединцами 
и Ц ент ральной радой, участвовал в боях 
за Киев. 20 нояб. (3 дек.) М. о. в 1500 
чел. (командир Павлов) участвовал в 
ликвидации Ст авки  Верховного главно
командующего. 27 нояб. (10 дек.) М. о. — 
ок. 500 чел. (командир Павлов) вы
ехал из Петрограда на борьбу с дутов- 
щиной. 4(17) января 1918 в день открытия 
Учредит ельного собрания Кронштадт 
послал в Петроград для охраны порядка 
М. о. в 120 чел., 5(18) января — еще 600 
чел. Из Гельсингфорса прибыл М. о. в 
600 чел.

Формированием и отправкой М. о. 
ведал Военно-политич. отдел [созд. 
14(27) нояб. 1917, рук. И. И. Вахрамеев] 
при Верховной м орской коллегии; с 14 
февр. 1918 — Воен. отдел Н аркомат а по 
морским делам. До 1918 было послано из 
Петрограда св. 80 М. о. (ок. 40 тыс. чел.
— св. 50% матросов Балтфлота). 25 янв. 
(ст. ст.) 1918 Центробалт обратился с 
призывом создавать М. о. добровольцев 
(20% состава экипажей кораблей), к-рые 
становились ядром формируемых частей 
Красной Армии. 22 февр. в связи с герм, 
наступлением была объявлена мобилиза
ция матросов на сухопутный фронт. 
М. о. участвовали в первых боях Кр. 
Армии с герм, оккупантами. 10 марта при 
Наркомате по мор. делам был сформиро
ван 1-й Мор. береговой отряд, к-рый 
охранял поезд Сов. пр-ва при переезде из 
Петрограда в Москву, затем прави
тельств. учреждения. Летом 1918 боль



шая его часть (170 чел.) послана на Сев. 
фронт, оставшаяся — переформирована 
в Отряд особого назначения, охранявший 
Наркомат по мор. делам. 9 июня из 
Петрограда отправлен М. о. на Каспий
ское м. (59 чел., 12 орудий, командир
A. И. Мещанинов), 22 июня — 2-й М. о. 
(44 чел., 13 орудий). 15 июня на Урал 
выехал 1-й экспедиц. отряд балтийцев, 3 
авг. — 2-й отряд (св. 600 чел.) на Сев. 
фронт и 3-й — в Балашов (переформиро
ван в Красный полк Балт. флота), 4-й — 
под Котлас. После выполнения постав
ленных задач М. о. возвращались в 
Петроград и Кронштадт для переформи
рования.

На Черноморском ф лот е  1-й десант 
(510 чел.) был направлен 12(25) нояб. 
1917 из Севастополя к устью Дона на 
кораблях для борьбы с калединцами. 19 
нояб. (2 дек.) из Севастополя в Белгород 
отправился 1-й эшелон (1300 чел., 2 ору
дия, 10 пулемётов, командир солдат 
С. Степанов, нач. штаба прапорщик 
Н. Толстов), 22 нояб. (5 дек.) — 2-й эше
лон (силы такие же, командир Мокро
усов, руководивший затем сводным 
М. о.). М. о. и д. участвовали в обороне 
Ростова-на-Дону от калединцев, в уста
новлении Сов. власти в Крыму, Одессе, 
Николаеве, Херсоне, Киеве, сражались с 
австро-герм. оккупантами. Рук. М. о.
B. Е. Драчук, Мокроусов, А. В. Полупа
нов, Н. А. Пожаров, Толстов, С. Г. Са
пронов, С. И. Шевяков и др. После зато
пления флота в Новороссийске М. о. 
черноморцев участвовали в борьбе за 
Сов. власть на мн. фронтах Гражд. вой
ны.

Моряки Ф лот илии С еверного Л ед о ви 
т ого океана после захвата кораблей 
интервентами вошли в состав частей Кр. 
Армии, в Сев.-Двинскую воен. флоти
лию.

На Д. Востоке М. о. С ибирской воен
ной ф лот илии  и А м урской военной ф л о 
тилии вели бои с белогвардейцами и 
интервентами, вливались в партиз. отря
ды.
МАТРОСЫ (до Февр. революции офиц. 
назв. « н и ж н и е  ч и н ы  М о р 
с к о г о  в е д о м с т в  а»). Как 
социальная категория М. противостояли 
бурж.-помещ. офицерству. На 1 янв. 1917 
на флоте их числилось 154 047. Клас, 
состав М. существенно отличался от 
клас. состава солдат. В связи с ростом 
технич. оснащённости флота пролет, 
прослойка среди М. с кон. 19 в. посто
янно увеличивалась. К 1917 удельный вес 
рабочих среди М. был значительно 
выше, чем среди солдат. Нек-рые разли
чия были и в социальном составе отд. 
флотов и флотилий. Так, в Балт. флоте 
рабочих было 25,38%, в Черномор
ском — 18,66%, в Сибирской и Амурской 
флотилиях — 17,38%; крестьяне и гор. 
мелкая буржуазия в Балт. флоте состав
ляли 48,62%, в Черноморском — 61%, в 
Сибирской и Амурской флотилиях — 
64,3%. Грамотных М. было 81,31% (на 
Балтфлоте 83,68%), малограмотных 
11,27%, неграмотных 7,42%. Русские, 
украинцы и белорусы составляли 95,42% 
М. Это содействовало их сплочённости, 
но и создавало благоприятную почву для

шовинистич. и великодержавной пропа
ганды. М. активно участвовали в Рево
люции 1905—07. В годы 1-й мир. войны 
часть М. была направлена на сухопутный 
фронт.

В дни Февр. революции 1917 М. уча
ствовали в свержении самодержавия. На 
всех флотах, флотилиях и кораблях были 
созданы матросские к-ты, к-рые вели 
решит, борьбу с контррев. офицерством. 
Вначале часть М., поверив агитации 
меньшевиков и эсеров, встала на позиции 
рев. оборончества. Для работы с М. 
большевист. партия направила своих вид
ных деятелей. Под их влиянием матрос
ская масса быстро революционизирова
лась, всё больше втягивалась в борьбу за 
решение осн. вопросов революции. К 
октябрю подавляющее большинство М. 
шло за большевиками. Наиболее рев. 
были М. Балтфлота. Значит, рабочая 
прослойка, близость к передовому проле-

Матросский патруль. Петроград. 1917.

тариату Петрограда, наличие крепких 
большевист. орг-ций превратили М. 
Балтфлота в один из ведущих отрядов 
революции. Большевики создали и укре
пили на флотах союз рабочего класса и 
крестьянства при руководящей роли 
рабочего класса. Образовался блок всех 
рев. сил во главе с большевиками, что 
определило активную роль М. в револю
ции. В июне 1917 на 1-м Всерос. съезде 
воен. флота В. И. Ленин заявил: «...во 
флоте мы видим блестящий образец 
творческих возможностей трудящихся 
масс, в этом отношении флот показал 
себя, как передовой отряд» (ПСС, т. 
35, с. 114).

Агитаторы и пропагандисты из числа 
М.-большевиков действовали почти в 500 
районах и насел, пунктах страны. В 
период подготовки и проведения Октя
бря М. выступили вооруж. силой рево
люции. Разрабатывая план вооруж. вос
стания в Петрограде, Ленин предлагал 
«окружить и отрезать Питер, взять его 
комбинированной атакой флота, рабочих 
и войска...» и ставил гл. задачей «...одно
временное, возможно более внезапное и 
быстрое наступление на Питер, непре
менно и извне, и изнутри, и из рабочих 
кварталов, и из Финляндии, и из Ревеля, 
из Кронштадта, наступление в с е г о  
флота...» (там же, т. 34, с. 384, 383). Во 
время вооруж. восстания в Петрограде 
М. находились на решающих участках 
борьбы. После победы Октября в рай
онах баз флота мат росские от ряды  и 
десант ы  помогали устанавливать власть 
Советов по всей терр. страны. Они боро

лись с контррев. саботажем и вредитель
ством, активно участвовали в Гражд. 
войне и явились ядром личного состава 
нового Сов. Воен.-Мор. Флота.
м а х а р Ад з е  Фи
липп Иесеевич 
(Евсеевич) (1868—
1941), участник 
борьбы за уста
новление Совет
ской власти на 
Кавказе, гос. и 
парт, деятель. Чл.
Ком. партии с 
1891. Участник 
Революции 1905—
1907. После Февр. 
революции 1917  ̂ „
ОДИН ИЗ органи- ^ К‘ ахарадзе.
заторов Тифлисского Совета. Дел. 7-й 
(Апр.) Всерос. конференции РСДРП(б). 
В окт. избран в состав Кавк. краевого 
к-та РСДРП(б). С 1918 на подпольной 
парт, работе в Грузии. В 1921 пред, рев
кома Грузии, с 1922 пред. ЦИК Груз. 
ССР, в 1929—30 пред. СНК Грузии. С 
1931 пред. ЦИК ЗСФСР и ЦИК Груз. 
ССР; с 1938 пред. Президиума Верх. 
Совета Груз. ССР и зам. пред. Президи
ума Верх. Совета СССР. В 1927—30 чл. 
ЦКК ВКП(б). Чл. ЦИК СССР, деп. Вер
ховного Совета СССР. 
м а х А ч , см. Дахадаев  М.-А. 
МАЯКбВСКИЙ Владимир Владимиро
вич (1893— 1930), поэт, один из основопо
ложников соц. реализма. Участвовал в 
рев. движении. Об Окт. революции поэт 
сказал: «Принимать или не принимать? 
Такого вопроса для меня не было. Моя 
революция. Пошёл в Смольный. Рабо
тал». (Поли. собр. соч., т. 1, 1955, с. 25). 
Участвовал в совещании писателей, 
художников и режиссёров, созванном 
В ЦИК в Смольном по вопросу о сотруд
ничестве с Сов. властью. В марте — мае 
1918 написал сце
нарии трёх кино
фильмов, в кото
рых исполнял гл. 
роли; к первой го
довщине Револю
ции — первую со
ветскую пьесу 
«Мистерия-буфф», 
к-рая была по
ставлена на сцене 
петрогр. театра 
Музыкальной дра
мы (пост. М. и 
В. Э. Мейерхоль
да). С окт. 1917 по дек. 1918 вышли отд. 
изданиями поэмы «Война и мир», «Чело
век» и «Облако в штанах»; написаны 
стихи «Наш марш», «Хорошее отноше
ние к лошадям», «Ода революции», 
«Приказ по армии искусств», 17 дек. 1918 
впервые прочитал в Матросском театре 
«Левый марш». Произв. М. стали пер
выми образцами новой лирики и зало
жили основу поэтич. системы, к-рая впо
следствии оказала огромное воздействие 
на мировую поэзию 20 в. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОЛЕТАРСКАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ с Ве л .  О к т .
с о ц .  р е в о л ю ц и е й  и о т к 
л и к и  м и р о в о й  п е ч а т и  на
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не ё .  Открыв новую эру в истории чело
вечества — эру крушения капитализма, 
становления социализма и коммунизма, 
Октябрь стал ускорителем историч. про
цесса, способствовал нарастанию Е вро
пейской револю ционной ситуации 1917— 
18, распространению идей марксизма- 
ленинизма. М. п. с. показала, что Окт. 
революция является делом всех народов. 
Трудящиеся всех стран продемонстриро
вали свою солидарность с Окт. револю-
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Приветствие болгарских рабочих русскому
пролетариату. Газета «Правда» 11 декабря 1917.

цией сразу после её победы. Наиболее 
полно это выразилось в одобрении 
ленинских декретов о мире, о земле, 
Декларации прав народов России, др. 
актов Сов. власти, направленных на лик
видацию социального и нац. гнёта. Окт. 
революция вызвала в междунар. рабочем 
классе чувства клас. солидарности, 
стремление защитить Сов. Россию от её 
врагов. М. п, с. сложилась вследствие 
созвучности соц. идей Октября рев. 
борьбе трудящихся всего мира. «Нет ни 
одной рабочей организации в мире, где 
не встречали бы с энтузиазмом наши 
декреты...» ( Л е н и н  В. И., ПСС, т. 35, 
с. 324).

Под влиянием Окт. революции начался 
мощный подъём междунар. рабочего и 
нац.-освободит, движения, в ходе к-рого 
пролетариат выступал не только за улуч
шение своего положения, но и с требова
нием мира, нормализации отношений с 
Сов. Россией.

Ещё в период подготовки Окт. рево
люции М. п. с. выразилась в организации 
иностр. рабочими и военнопленными в

России марксистских групп (см. И нт ер
националист ы ), к-рые приняли непо- 
средств. участие в борьбе за установле
ние Сов. власти.

В странах Антанты рабочие требовали 
от своих пр-в поддержки мирной инициа
тивы Сов. пр-ва, принятия его предложе
ния о проведении переговоров с Герма
нией и её союзниками.

Во Ф р а н ц и и ,  при поддержке пра
вых социалистов и центристов, буржуа
зия развернула клеветнич. кампанию 
против Сов. власти, но в её защиту 
выступили лев. социалисты. В нояб. 1917 
они заявили, что видят в рос. революции 
провозвестницу «грядущих битв и побед 
пролетариев Европы». Непосредств. отк
ликом на Декрет о мире стали много- 
числ. выражения солидарности рабочих с 
борьбой Сов. России за демократич. мир. 
С лета 1918 стало нарастать движение 
трудящихся против начавшейся антисов. 
интервенции, что было отражено в резо
люции съезда профсоюза машинострои
телей (июль 1918), осуждавшей антисов. 
кампанию бурж. печати. Съезд Соц. 
партии (окт. 1918) под давлением масс 
принял резолюцию, в которой осудил 
действия Антанты, «представляющие 
собой посягательства на права русского 
народа».

В В е л и к о б р и т а н и и  с Окт. 
революцией солидаризировались Бри
тан. соц. партия, Соц. рабочая партия, 
Южно-Уэльское соц. об-во и др. орг-ции. 
«Героическая борьба, которую ведут 
большевики, — писала 12 дек. 1917 
газета Британ, соц. партии «Колл», — не 
только борьба за победу русского рабо
чего класса, это борьба за победу рабо
чих во всем мире». В янв. 1918 конферен
ция представителей рабочих к-тов и шоп- 
стюардов (фабричных старост), много- 
тыс. митинги в пром. центрах требовали 
присоединения Великобритании к сов. 
условиям мира. Рабочие Бирмингема 
писали: «Мы хотим, чтобы наши русские 
товарищи знали, что в Англии суще
ствуют горячие симпатии к ним». Летом 
1918 развернулась борьба против анти- 
сов. интервенции, положившая начало 
движению «Руки прочь от России!».

В И т а л и и  лев. социалисты ещё до 
Окт. революции поддерживали больше
виков. В период корниловщ ины  соц. 
газета «Аванти!» писала, что события 

персонифицируются 
«... в именах Кор
нилова и Ленина. 
Это — антитеза 
между сохранением 
буржуазного строя и 
социализмом». Об- 
щеитал. совещание 
лев. соц. групп 18 
нояб. 1917 выдвину
ло задачу — пове
сти борьбу за про
лет. власть, «Сде
лать, как в Рос
сии!» стало их бое
вым лозунгом. Пре
данные суду лиде
ры левых социали
стов обвинялись в 
попытке создать«Рабочие завоевали власть». Плакат художника М. В. Маторина. 1920.

«7 ноября». Плакат художника Г. Ф. Зейлера. 1918.

органы, «которые недавно возникли в 
России» (Советы).

В С Ш А  под влиянием Окт. револю
ции началось мощное стачечное движе
ние, ускорилось размежевание в Соц. 
партии, орг-ции «Индустриальные рабо
чие мира» и др. Рабочие выступили про
тив антисов. политики своего пр-ва. В 
нояб. 1917 рабочие Кливленда привет
ствовали Сов. пр-во и обещали ему «по
мочь в ликвидации империализма». В 
дек. 1917 рабочие Сиэтла обязались на 
деле доказать свою пролетарскую со
лидарность. Выражением взглядов пе
редовых рабочих явилась их телеграм
ма СНК: «...Главное значение вашей 
революционной победы заключается в 
том, что вы сохранили нерушимыми 
основные принципы международного 
социализма...».

Однако трудящимся стран Антанты и 
США не удалось заставить свои пр-ва 
отказаться от участия в антисов. загово
рах, в развязывании гражд. войны и 
вооруж. интервенции.

В нояб. 1918 Ленин указывал, что 
большинство стран, «...входивших в 
сферу германо-австрийского империа
лизма, охвачено пожаром...» (ПСС, т. 
37, с. 158).

В Г е р м а н и и 1 8  нояб. 1917 в Бер
лине состоялась демонстрация под лозун
гами: «Да здравствует Советская Рос
сия!», «Мы требуем мира!». Волна 
демонстраций солидарности с мирной 
политикой Сов. пр-ва прокатилась по 
стране. Вдохновителем выступлений 
были «спартаковцы» — авангард герм, 
рабочего класса. 28 янв. 1918 началась 
забастовка протеста более чем 1 млн. 
чел. против аннексионистских требова
ний герм, пр-ва, предъявленных Совет
скому правительству на переговорах в 
Бресте (см. Брест ский м ир). Ленин 
писал: «Это выступление пролетариата в 
стране, одурманенной угаром национа
лизма и опьяненной ядом шовинизма,



есть факт первостепенной важности и 
представляет собой поворотный пункт в 
настроениях немецкого пролетариата» 
(там же, т. 36, с. 531).

В А в с т р о-В е н г р и и нарастало 
рев. и над.-освободит, движение. Демон
страции, митинги и стачки, охватившие 
всю страну, выражали солидарность с 
рабочим классом России. Рос. пролета
рии, в свою очередь, проявили М. п. с. 
Ленин писал, что они «...сделали после
довательный шаг сознательных рабочих 
интернационалистов, они помогли росту 
революции в Германии и Австрии, как 
никогда еще не помогала ни одна рево
люция в мире революции во враждебном 
государстве, находящемся в состоянии 
войны, в состоянии величайшего озлоб
ления» (там же, с. 458). Рев. ситуация, 
сложившаяся летом 1918, привела 
осенью к распаду и ликвидации монархии 
Габсбургов.

12 нояб. 1917 в Вене рабочие на 
митинге приняли резолюцию, поддержи
вавшую сов. требования мира, в к-рой 
писали: «Мы приветствуем победу петро
градских рабочих как начало новой эпохи 
в освободительной борьбе международ
ного пролетариата».

25 нояб. 1917 100 тыс. демонстрантов в 
Будапеште выразили горячее сочувствие 
«русским революционерам в их героичес
кой борьбе». Под давлением рабочего 
движения реформистское руководство
С.-д. партии было вынуждено заявить: 
«Русская революция является общим 
делом демократии и социализма всего 
мира». Участники начавшейся 18 января 
1918 всеобщей забастовки в Венгрии 
заявили: «Требуем заключения мира без 
аннексий с Советской Россией!». Возрас
тавшее революционное движение побу
дило правосоциалистическую газету «Не- 
псава» 3 сент. 1918 признать: «Имя 
Ленина навсегда войдет в историю социа
лизма... Имя Ленина означает новый 
мир, и это делает его вечным».

В Ч е х и и  и С л о в а к и и  рабо
чие приветствовали Октябрь, как только 
получили известие о победе революции. 
Они поддерживали выдвинутое Совет
ской властью право на самоопределение 
наций, провели в январе 1918 стачку 
солидарности с советской мирной поли
тикой. Трудящиеся резко осудили мятеж 
Чехословацкого корпуса. 9 авг. 1918 с.-д. 
газ. «Дельницки деник» писала: «По
громщики победоносной революции 
ничего другого не заслуживают, как пол
ного разгрома».

В Ю г о с л а в я н с к и х  з е м л я х  
трудящиеся также выражали М. п. с. 13 
нояб. 1917 в Сараеве с.-д. газ. «Глас сло
боды» писала, что рус. рабочие «стали 
пионерами великого общественного 
преобразования», «объявили пролетар
скую войну всему капиталистическому 
строю».

В Б о л г а р и и  с пропагандой 
деятельности большевиков выступила 
Волг, рабочая с.-д. партия тесняков. В 
воззвании ЦК партии, опубл. 25 нояб. 
1917, выражалась солидарность с Окт. 
революцией, содержался призыв следо
вать примеру рус. братьев. 2 дек. 1917 
митинг трудящихся Софии, посвящённый

победе Октября, принял резолюцию, в 
к-рой говорилось: «Болгарские рабочие 
и работницы считают дело русского про
летариата своим собственным делом и 
готовы отдать все свои силы для полного 
его торжества».

В Р у м ы н и и  революционное 
крыло социалистического движения 
заявило: «То, что мы требуем, в России 
уже осуществлено... Мы не одиноки в 
борьбе... Да здравствует революционный 
социализм Ленина!». Оно боролось про
тив антисов. политики правящих кругов, 
против захвата Бессарабии.

В П о л ь ш е  польск. с.-д. в листовке 
заявили о солидарности с рус. пролета
риатом. ППС-левица подчёркивала, что 
в России решается дело всего междунар. 
пролетариата. Рев. выступления, движе
ние М. п. с. нарастали, подготавливая 
условия для воссоздания независимости 
Польши.

В Ф и н л я н д и и  непосредств. отк
ликом на Октябрь была рабочая револю
ция 1918.

В Б е л ь г и и  рабочие заявляли, что 
идти по пути Октября — долг пролета
риев всех стран. 18 нояб. 1917 Ленин при
нял делегацию 300 бельг. рабочих, рабо
тавших в Петрограде и Сестрорецке. Это 
была первая делегация иностр. рабочих, 
предложившая братскую помощь Сов. 
России.

В Ш в е ц и и  трудящиеся привет
ствовали Октябрь. В декабре 1917 — 
январе 1918 ряд лидеров С.-д. левой пар
тии Швеции побывал в Петрограде и 
выразил солидарность с Октябрьской 
революцией.

Из Д а н и и  Сов. пр-во получило в 
янв. 1918 приветствие: «Ваш пример 
сияет как путеводная звезда перед все
мирным пролетариатом и придает нам 
обновленную веру, энергию и силы, 
чтобы продолжать и укреплять нашу 
борьбу».

В Ш в е й ц а р и и  газ. «Фёй» 29 
нояб. 1917 опубл. символич. рисунок, 
изображающий Окт. революцию, с над
писью: «Она русская, но все народы 
понимают её язык».

В Г р е ц и и  газ. «Ризоспастис» 
писала 12 нояб. 1917 об Октябре как о 
величайшем событии нашего времени. 
23 нояб. 1918 съезд Соц. рабочей партии 
Греции приветствовал тех, «кто борется 
за торжество мирового социализма», и 
выразил протест против антисов. интер
венции.

В И с п а н и и  массовые проявления 
М. п. с. вынудили пр-во отклонить пред
ложение Франции об участии в антисов. 
интервенции.

В А р г е н т и н е  ещё в сент. 1917 
газ. «Да Интернасиональ» высказалась за 
«метод Ленина». В 1918 съезд Интернац. 
соц. партии прислал телеграмму: «Слава 
русским большевикам!... Русские боль
шевики, героический авангард мирового 
социализма, заложили фундамент нового 
общества будущего».

В Б р а з и л и и  одним из лозунгов 
демонстраций 1 Мая 1918 был: «Да здрав
ствует новая Россия!». Союз пекарей 
Рио-де-Жанейро выразил уверенность, 
что «яркий факел событий в России не

замедлит вспыхнуть на американском 
континенте».

В Ч и л и  влияние Октября вырази
лось в усилении интернационалист, 
крыла Соц. рабочей партии.

В М е к с и к е  под влиянием Октя
бря активизировалось крест, и рабочее 
движение за проведение в жизнь Консти
туции, принятой в результате Мексикан
ской бурж.-демократии. революции 
(февр. 1917), возникли марксистские 
кружки.

На К у б е  1 Мая 1918 на митинге в 
Гаване было принято «Приветствие 
народам России».

В Б о л и в и и ,  В е н е с у э л е ,  
Г о н д у р а с е ,  У р у г в а е  и др. 
странах Лат. Америки проходили высту
пления трудящихся в поддержку Окт. 
революции.

В А в с т р а л и и  газета «Оустрэ- 
лиен уоркер» писала: «Ленин и Россия 
принесли радость и надежду миру, терза
емому страданиями, кровопролитием и 
горем».

В Я п о н и и  Октябрь способствовал 
развитию массового движения, привед
шего в авг. 1918 к «рисовым бунтам», к 
отд. выступлениям против участия япон. 
империалистов в антисоветской интер
венции.

В И н д и и  журн. «Кесари» в янв. 
1918 опубл. ст. «О русском вожде Лени
не», в к-рой подчёркивалось, что «труды 
Ленина по агр. вопросу в России расцени
ваются как шедевр». Наибольшее впе
чатление на лидеров инд. нац.-освободит, 
движения произвели ленинские декреты 
о мире, о земле, Декларация прав наро
дов России.
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Памятная медаль в честь первой годовщины Октября. 
1918. (Лицевая и оборотная стороны.)
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В К и т а е  журн. «Лаодун» писал: 

«Великая и справедливая социальная 
революция в России, установившая 
равенство богатых и бедных, сверши
лась». С восторженными статьями об 
Октябре выступили первые кит. пропа
гандисты марксизма.

В М о н г о л и и ,  К о р е е  и в д р .  
странах Азии движение солидарности с 
Окт. революцией сливалось с нац.-осво- 
бодит. борьбой.

В Т у р ц и и  студенты Стамбуль
ского университета потребовали при
суждения Ленину Нобелевской премии 
мира.

В Ю ж н о й  А ф р и к е  социалисты 
в газ. «Интернационал» в нояб. 1917 наз
вали Октябрь «зарей социальной рево
люции».

М. п. с. с Октябрьской революцией 
способствовала . консолидации револю
ционных элементов в рабочем движении 
всех стран, усвоению ими марксизма- 
ленинизма, созданию предпосылок к 
формированию ком. партий и образова
нию Коминтерна.
МЕЖЛАУК Валерий Иванович (1893—
1938), участник борьбы за Сов. власть на 
Украине. Чл. Ком. партии с июля 1917 (в 
рев. движении с 1907). С марта 1917 чл., 
затем пред, агит
комиссии Харь
ковского Совета, 
с сент. чл. к-та 
РСДРП(б); участ
вовал в создании 
Кр. Гвардии,
Харьковского соц. 
союза рабочей мо
лодёжи. 10(23) но
ября 1917 пред, 
на заседании Харь
ковского Совета, 
провозгласившего 
Сов. власть в го
роде, чл. ВРК. В феврале—марте 1918 
нарком финансов Донецко-Криворож
ской советской республики, чл. обкома 
РКП (б) и Чрезвычайного штаба оборо
ны. При отступлении сов. войск вывез 
ценности Госбанка УССР из Харькова в 
Москву. С сент. 1918 в Кр. Армии, участ
ник Гражд. войны. С 1920 на гос. и хоз. 
работе; в 1934—37 зам. пред. СНК и СТО 
СССР и пред. Госплана СССР. Чл. ЦК 
ВКП(б) с 1934 (канд. с 1927). Чл. ЦИК 
СССР.

В. И. Межлаук.

«МЕЖРАЙбНЦЫ», члены «Межрайон
ной орг-ции объединённых социал-демо
кратов», возникшей в Петербурге в нояб. 
1913. Объединяла троцкистов, часть 
меньшевиков-партийцев, «вперёдовцев» 
и болыпевиков-примиренцев, отколов
шихся от партии. «М.» ставили своей 
задачей создание «единой РСДРП» путём 
примирения и объединения разл. поли- 
тич. течений и фракц. группировок. В 
годы 1-й мир. войны «М.» стояли на цент
ристских позициях, колебались между 
большевиками и меньшевиками. Так, 
признавая (как и большевики) необходи
мость превращения войны империали- 
стич. в гражданскую, «М.» не приняли 
лозунга «поражения своего правитель
ства». Они поддерживали идею создания 
3-го Интернационала без социал-шовини

стов, но до лета 1917 считали его основой 
Циммервальдское объединение. Нака
нуне и в период Февр. революции 1917 
«М.», насчитывавшие 400—500 чл., 
поддерживали большевиков. После 
Февр. революции они заявили о разрыве 
с оборонцами и о согласии с линией боль
шевиков. На выборах в районные думы 
Петрограда в мае—июне 1917 больше
вики выступали в блоке с «М.». Однако 
объединение «М.» с большевиками было 
задержано из-за разногласий, к-рые уси
лились после пополнения «М.» вернув
шимися из эмиграции троцкистами и 
«вперёдовцами». Совместная работа с 
большевиками способствовала изжива
нию фракционной отчуждённости «М.». 
Конференция «М.», открывшаяся 2(15) 
июля, почти единогласно приняла реше
ние об объединении с большевиками. 
«М.» издавали журн. «Вперёд»; в июне— 
авг. 1917 вышло 8 номеров. Летом 1917 к 
«М.» принадлежали В. Володарский,
А. А. Иоффе, А. В. Луначарский, Д. 3. 
Мануильский, Л. Д. Троцкий, М. С. 
Урицкий, К. К. Юренев и др. На 6-м 
съезде РСДРП(б) «М.» (ок. 4 тыс. чл.) 
были приняты в ряды большевист. 
партии. Многие из них действительно 
стали большевиками. Троцкий (и некото
рые из его сторонников) лишь на время 
прекратил борьбу с большевизмом. 
После 6-го съезда состав редакции 
«Вперёд» был изменён, и № 9 вышел как 
орган ЦК партии; в сентябре 1917 по 
решению ЦК издание прекращено.
МЕЙЕРХбЛЬД Всеволод Эмильевич 
(1874— 1940), режиссёр и актёр. Чл. Ком. 
партии с 1918. Нар. артист Республики 
(1923). Окт. революцию встретил будучи 
режиссёром Александрийского театра в 
Петрограде. В Окт. дни вместе с А. А. 
Блоком и В. В. Маяковским явился в 
Смольный по приглашению только что 
избранного ВЦИК. После Окт. револю
ции — в составе поддерживавшего боль
шевиков Врем, к-та по управлению теат
рами, в 1918—19 зам. зав. петрогр. отде
лением Театр, отдела Наркомпроса. М. 
поставил совместно с В. В. Маяковским 
7 нояб. 1918 (в честь первой годовщины 
Октября) первый рев. спектакль «Мисте
рия-буфф». В 1920 провозгласил и начал 
осуществлять программу «Театрального 
Октября», чтобы перевести театры 
страны на путь служения Революции. 
Возглавлял ряд театров.
МЁЛЕНКОВСКАЯ ФАБРИКА Т-ва 
Меленковской льняной мануфактуры во 
Владимир, губ. (ныне льнокомбинат 
«Красный текстильщик» в г. Меленки 
Владимир, обл.). Осн. в 1865. В 1913 — 
св. 4 тыс. рабочих. Большевики входили 
в объединённую с.-д. орг-цию. В июне по 
рекомендации представителя Мособл- 
бюро И. В. Косиора оформилась орг-ция 
РСДРП(б) (60 чл.), созд. уком (пред. 
И. М. Беспалов). Большевист. фракция 
направляла работу Совета рабочих деп. 
(пред, исполкома — большевик П. Д. 
Смелов). В июле по инициативе больше
виков образован профсоюз текстильщи
ков (пред, фабкома — М. А. Захаров). В 
окт. организован Союз соц. рабочей 
молодёжи. Сов. власть в городе устано

вилась в кон. окт. мирным путём. Обра
зованы ревком, Красная Гвардия. Рабо
чие М. ф. участвовали в установлении 
Советской власти в г. Муроме, в подавле
нии Бутырлицкого контрреволюцион
ного мятежа.
МЕЛЁШИН (М и л е ш и н) Яков Дени
сович (1884—-1918), участник борьбы за 
Сов. власть в Молдавии. Чл. Ком. партии 
с 1905. Участник Революции 1905—07 в 
Петербурге. С 1915 в армии. После Февр. 
революции 1917 чл. ЦИК Румчерода и 
комиссар Румчерода в Бессарабской 
губернии. С нояб. 1917 пред, исполкома 
Советов Бессараб, губ., в дек. того же 
года начальник гарнизона Кишинёва. В 
дек. 1917 на захваченной румынскими 
оккупантами терр. Молдавии пред. 
Кишинёвской организации большевиков. 
Участник Гражданской войны. Погиб в 
бою.
МЁЛ КАЯ БУРЖУАЗИЯ, класс мелких 
собственников города и деревни, живу
щих исключительно или гл. обр. соб
ственным трудом. М. б. неоднородна по 
своему имуществ. положению. Верхние 
её слои приближаются к буржуазии, ниж
ние живут иногда в худших материаль
ных условиях, чем квалифицир. рабочие 
крупных предприятий. Клас, принадлеж
ность мелкого буржуа определяется тем, 
что он выступает на капиталистич. 
рынке не как продавец своей рабочей 
силы, а как продавец произведённых им 
товаров и услуг, его собственность 
составляет основу произ-ва и гл. источ
ник его существования. Переход мелкого 
хозяина на положение пролетария озна
чает превращение работы по найму в 
осн. источник его существования. Пере
ход на положение капиталиста определя
ется тем, что собств. труд становится 
второстепенным источником дохода по 
сравнению с присваиваемым чужим тру
дом. При капитализме М. б. занимает 
промежуточное положение между двумя 
основными классами — пролетариатом и 
буржуазией. «Мелкая буржуазия, — ука
зывал В. И. Ленин, — в жизни зависит от 
буржуазии, живя сама по-хозяйски, а 
не по-пролетарски (в смысле м е с т а  в 
общественном п р о и з в о д с т в е ) ,  и 
в образе мыслей она идет за буржуазией» 
(ПСС, т. 31, с. 156). Вместе с тем М. б., 
составляя непролетарские слои трудя
щихся, страдает от капиталистического 
гнёта. Промежуточное положение М. б.— 
источник её политич. колебаний между 
пролетариатом и буржуазией. По той же 
причине она сторонник «средней линии» 
в клас. борьбе и примирения клас. инте
ресов. Россия была мелкобурж. страной 
среди крупных стран Европы, т. к. боль
шинство её населения принадлежало к 
крестьянству. В 1917 сел. нас., в осн. кре
стьянство, составляло св. 80% нас. стра
ны.

Собственно городской М. б. были 
ремесленники, мелкие торговцы, вла
дельцы мелких предприятий и т. п. Вме
сте с частью интеллигенции они состав
ляли наименее однородные средние слои 
гор. населения — в 1913 примерно 12 
млн. чел., или 37% от гор. и 8% от всего 
населения страны.



В среде М. б. преобладали трудовые 
элементы. Осн. требования мелкобурж. 
демократии в революции — мир, хлеб, 
земля и полная свобода — совпадали с 
пролетарскими, что облегчало возмож
ность совместных действий в борьбе за 
демократические преобразования, а 
затем и социализм. По своему объектив
ному содержанию движение мелкобурж. 
трудящихся масс, прежде всего крестьян
ства, было рев., демократическим, а 
потому враждебно контрреволюционно 
настроенной буржуазии. Но М. б. прив
носила в движение свои соглашат. иллю
зии, анархистские тенденции и даже 
реакц. предрассудки. В первые месяцы 
после Февр. революции мелкобурж. 
массы колебнулись в сторону буржуазии, 
поверив меньшевикам и эсерам будто 
можно без борьбы, путём реформ и 
соглашения с ней выйти из острого кри
зиса буржуазно-помещ. строя, из войны и 
разрухи. Партия большевиков проводила 
в отношении М. б. двуединую политику: 
с одной стороны, настойчиво боролась за 
привлечение её на сторону рев. пролета
риата, а с другой — ограждала рабочий 
класс от мелкобурж. идейного влияния, 
от робости и шатаний в политике. М. б. 
была политически наименее организов. 
частью рос. общества. Политич. предста
вительство мелкобурж. масс осущест
вляли мелкобуржуазные партии. Благо
даря доверию и поддержке этих масс 
меньшевики и эсеры играли до осени 1917 
руководящую роль в рев.-демократии. 
opr-циях, определяя их соглашат. поли
тику.

Перед Окт. революцией осн. трудя
щаяся часть М. б. извлекала уроки из 
собств. политич. опыта и становилась на 
сторону рев. пролетариата, а её зажиточ
ные верхи — на сторону буржуазии. Раз
межевание в среде М. б. на рев. большин
ство, к-рое пошло за пролетариатом, и на 
верхи, сомкнувшиеся с крупной буржуа
зией, привело к падению авторитета 
меньшевиков и эсеров в массах, к кри
зису и развалу мелкобурж. партий. Рев. 
пролетариат, возглавляемый партией 
большевиков, сумел привлечь на свою 
сторону непролет. мелкобурж. трудящи
еся массы и тем обеспечил себе 
поддержку или сочувствие большинства 
народа. После победы соц. революции 
партия большевиков вовлекла широкие 
мелкобуржуазные массы — непосред
ственно или через переходные меры — в 
процесс революционно-демократическо
го и социалистического преобразования 
страны.
МЕЛКОБУРЖУАЗНЫЕ ПАРТИИ в
Р о с с и и ,  политич. орг-ции, претендо
вавшие на представительство интересов 
гл. обр. крестьянства, а также мелкой 
гор. буржуазии и части интеллигенции и 
выражавшие их мелкобурж. взгляды. 
Характерные черты М. п.: колебания 
между пролетариатом и буржуазией, 
антинаучность политич. программ 
(эклектич. смешение идей народничества 
и ревизионизма — бернштейнианства, 
«экономизма» и т. п.), организац. 
неустойчивость, догматизм и авантю
ризм в тактике, склонность к национа
лизму. На терр. быв. Рос. империи после

Февр. революции 1917 было св. 20 М. п. 
В период перерастания бурж.-демокра
тии. революции в социалистическую 
большинство лидеров М. п. перешли на 
позиции защиты антинар. политики 
бурж. Врем, пр-ва, что вызвало процесс 
поляризации сил в М. п. и их дробление, 
усилившиеся после Июльских дней 1917. 
Из 35 М. п. (анархисты представлены 
4 направлениями), включённых в табли
цу, 21 существовала до Окт. революции, 
др. образовались путём дробления ранее 
существовавших, возникли вновь; 12 
рос., остальные нац., действовавшие гл. 
обр. на окраинах страны. Большинство 
нац. М. п. находилось в Прибалтике, 
Закавказье, на Украине. Среди рос. М. п. 
наиболее значительные по численности и 
влиянию — левые и правые эсеры, мень
шевики; среди нац. — укр. эсеры и мень
шевики, боротьбисты, бундовцы, груз, 
меньшевики, дашнаки, белорус, и эст. 
эсеры.

Партия большевиков вела постоянную 
борьбу против лидеров М. п,, претендо
вавших на руководство массами, разобла
чала их мелкобурж. сущность, сотрудни
чество с контррев. буржуазией. Одновре
менно большевики разъясняли рядовым 
членам М. п. антинаучность, антирево
люционность их парт, программ и поли
тич. платформ, привлекали их к сотруд
ничеству в борьбе с контрреволюцией, 
перетягивали на свою сторону. Учиты
вая, что за М. п. шли нек-рые слои трудя
щихся, особенно крестьянство, больше
вики применяли тактику политич. блоков 
с теми М. п., к-рые не перешли на сто
рону контрреволюции и желали сотруд
ничать с Сов. властью. В условиях 
Гражданской войны и иностранной 
интервенции, успехов Советской Респуб
лики в борьбе с контрреволюцией, по
ворота среднего крестьянства в сторону 
Советской власти, благодаря правильной 
политике РКП(б) по отношению к М. п., 
в них происходили дальнейшее размеже
вание и раскол: лев. элементы перехо
дили на сторону Сов. власти, правые — к 
контрреволюции. М. п. распадались или 
самоликвидировались (см. табл, на стр. 
294—295).
МЕЛЬНИЧАНСКИЙ Григорий Натано
вич (1886—1937), участник Окт. револю
ции в Москве, гос. и парт, деятель. Чл. 
Ком. партии с 1902. Участник Революции 
1905—07. С 1910 в эмиграции. С мая 1917 
на парт, работе в Петрограде, в Финлян
дии, Донбассе. Дел. 6-го съезда 
РСДРП(б). В Окт. дни чл. Моек. ВРК. 
После Окт. революции пред. Моек. губ. 
совета профсоюзов, чл. Президиума 
ВЦСПС, чл. СТО, затем на др. профсо
юзной, хоз. и государственной работе. 
В 1925—30 кандидат в чл. ЦК ВКП(б). 
Чл. ЦИК СССР.
МЕНЖИНСКИЙ Вячеслав Рудольфович 
(1874— 1934), участник Окт. революции в 
Петрограде, гос. и парт, деятель. Чл. 
Ком. партии с 1902. Участник Революции 
1905—07. В 1917 чл. Воен. орг-ции при 
ЦК РСДРП(б), участвовал в подготовке 
и проведении Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде, чл. редколлегии газ. «Сол
дат» и комиссар ВРК в Мин-ве финан

сов и Госбанке.
Участник штур
ма Зимнего двор
ца. С нояб. 1917 
зам. наркома, в 
янв. — марте 1918 
нарком финансов, 
одновременно в 
дек. 1917 — марте 
1918 чл. коллегии 
ВЧК. В 1918—19 
генеральный кон
сул РСФСР в Бер
лине, нарком РКП в р м'«жинский 
УССР. С 1919 в аппарате ВЧК, зам. 
пред., пред. ОГПУ. Чл. ЦК ВКП(б) с 
1927. Чл. ЦИК СССР.
МЕНЬШЕВИКИ, члены мелкобурж. 
реформистской партии в России. Мень
шевизм возник на 2-м съезде РСДРП 
(1903), объединив противников ленин
ского плана создания марксистской 
партии нового типа; являлся разновидно
стью междунар. оппортунизма. Принци
пиальная борьба большевиков с М. шла 
на всех этапах трёх рус. революций. М. 
(гл. лидеры-идеологи Л. Мартов, А. С. 
Мартынов, П. Б. Аксельрод, Г. В. Пле
ханов, А. Н. Потресов, Ф. И. Дан) высту
пали под флагом марксизма, но извра
щали его сущность. Отражая идеологию 
гор. мелкой буржуазии и мелкобурж. 
интеллигенции, они занимали рефор
мистскую позицию и по мере нарастания 
революции всё больше склонялись на 
сторону буржуазии. Им удалось увлечь за 
собой небольшую часть рабочих, гл. обр. 
из ремесл. пролетариата и наиболее 
обеспеченной части рабочего класса. 6-я 
(Пражская) Всерос. конференция 
РСДРП (1912) исключила М.-ликвидато
ров из партии.

К Февр. революции 1917 партия М. 
пришла в состояние идейного и органи
зац. разброда. Она не имела своего ЦК, 
во главе её стоял Орг. к-т (ОК). Наибо
лее видными чл. ОК, находившегося в 
Петрограде, были Б. О. Богданов, Б. С. 
Батурский, Б. И. Горев, В. Н. Крохмаль, 
Н. Э. Череванин (Ф. А. Липкин), а также 
М. Г. Рафес и Г. М. Эрлих, представляв
шие в ОК Бунд. После Февр. революции 
был образован Врем. ОК, в к-рый вошли 
все меньшевики, когда-либо входившие в 
парт, центры (ок. 30 чел.). Всерос. кон
ференция меньшевист. и объединённыхс 
организаций РСДРП [Петроград, 6—12 
(19—25) мая] избрала ОК: Аксельрод, 
Батурский, Богданов, П. А. Бронштейн- 
Гарви, Л. И. Гольдман, Дан, С. О. Ежов 
(Цедербаум), К. М. Ермолаев, С. М. 
Зарецкая, И. А. Исув, Крохмаль, М. С. 
Панин, А. Романов, А. Н. Смирнов, 
Л. М. Хинчук, Н. С. Чхеидзе и Ф. А. 
Юдин. Печатные органы: «Рабочая газе
та» (1917, П.), «Новый луч» (1917—18, 
П.), «Наша газета» (1918, П.), «Вперёд» 
(1917—18, М.), «Всегда вперёд!» (1918— 
19, М.). Революция усилила разброд в 
меньшевизме, к-рый распался на ряд 
течений. На крайнем правом фланге сто
яла открыто оборонческая группа Плеха
нова — Бурьянова — Алексинского 
(«Единство»), официально не входившая 
в партию М., в политике смыкалась с 
кадетами. Правое, тоже открыто обо-
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294 МЕНЬШЕВИКИ
МЕЛКОБУРЖУАЗНЫЕ ПАРТИИ в 1917 — 20 (расположены по алфавиту)

Число голосов,
полученных

Название партии Время и место создания Числ. в 1917 на выборах 
в Учредит, 
собрание

Числ. в 19!8— 20 Время распада в России

Анархисты-индивидуал исты-

РОССИЙСКИЕ ПАРТИИ 
А н а р х и с т ы  1

1917 — — Сер. 20-х гг.
Анархисты-коммунисты (Всероссийская 1917 — — Ок. 5 тыс. в !9!8 1922

федерация анархистов-коммунистов и др.)' 

Анархисты-синдикалисты (Российская федерация 1917

(анархистов-коммунистов 
и анархистов-синдика- 
листов вместе)

1926
анархо-синдикалистов и др.)4

Партия левых социалистов-революционсров-
Н а р о д н и ч е с к и е  п 

Ноябрь 1917 —
а р т  и и

45! тыс. h Ок. 80 тыс. В нач. 20-х гг.
интернационалистов: левые эсеры' 

Партия народников-коммунистов'
(Петроград)
Август 1918 (Москва) _ _ (к июлю 1918)

Ок. 3 тыс. (к ноябрю Ноябрь 1918 [влилась

Партия революционного коммунизма: Сентябрь 1918 _ _ 1918)
28(H) чл.. 15<К)сочувств.

в РКП(б)] 
Сентябрь 1920

«революционные коммунисты»14 

Партия социал истов-револ юционсров; Кон. 1901 — нач. 1902 Более 17492 тыс.

(конец 1918): 1625 чл. 
и сочувствующих 
(сенг. 1920)

[влилась в РКП(б)| 

1923
эсеры

Союз социалистов-революционсров Октябрь 1906 (Або)
500 тыс.4 
Ок. 3 тыс.

(39%) _ Май 1920 [левая
максималистов; максималисты 

Группа «Единство»
С о ц и а л-д е 

Возникла в 1914,

(сентябрь)
м о к р а т и ч е с к и с  п а р т и и

20 ты с.и

часть влилась в РКП(б)] 

Лето 1918

Российская социал-демократическая

организационно оформи
лась в марте 1917 
(Петроград)
Январь 1918 33 ты с.п 1078(апрель 1919), Декабрь 1919

рабочая партия (интернационалистов)!:
Российская социал-демократическая

(Петроград)
1903 193 тыс. 1144 тыс.

420 (к дек. 1919)
60 тыс. (май 1918 без

[влилась в РКП(б)] 
Сер. 20-х гг.

рабочая партия; меньшевики14 

Конфедерация анархистских организаций

(август) (2.6%)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТИИ 
1918 — —

Закавказья, но с 
«Бундом»)

1920
Украины «Набат» и др.15

Армянский революционный союз 1890 (Тифлис) — 560 тыс. — 1921
(«Дашнакцутюн»)

Белорусская партия социалистов- Лето 1918 (Минск) — — Ок. 20 тыс. (к началу 1924
революционеров

Белорусская социалистическая громада 1902 5  тыс. (1917) 4 ты с.17
!92!),л

1918
Партия революционных социалистов Латвии 1900 — — — 1919

(до 1913 — Латыш, с.-д. союз)
Партия революционных социалистов- Апрель 1917 — — — 1936

ляудининков Литвы (до конца 1917 — (Петроград)
Партия социалистов-ляудининков Литвы)

Партия эстонских социалистов-революционсров Сентябрь 1917 (Тарту) О к. 5 тыс. 18 тыс. — 1920

Революционная партия левых социалистов- 
гЬеттрпялигтон Гпутии

Ноябрь 1921
(август 1917)

- Ок. 10 тыс. Ноябрь 1923
федералистов Грузии

ронческое крыло, составляла группа 
Потресова, издававшая сб. «Самозащи
та». Оси. течение во главе с ОК пред
ставлял «центр» (лидеры Дан, Чхеидзе, 
И. Г. Церетели), к-рый выступал под 
флагом революционного оборончества. 
«Центр» также делился на правый и 
левый. Левый фланг М. занимали интер
националисты во гл. с Мартовым. Мень
шевики-интернационалисты, как и все 
М., выступали против соц. революции и 
не шли дальше пацифизма, не соглаша
лись на организац. разрыв с оборонцами, 
участвовали в парторгане М. «Рабочей 
газете». От мартовцев мало чем отлича
лась группа «новожизненцев» [Н. Н. 
Суханов, В. Базаров (В. А. Руднев),
В. А. Строев (Десницкий)]. М. исходили 
из своей догматич. схемы: раз революция 
буржуазная — власть должна принадле
жать буржуазии. Блоку М. и эсеров уда
лось захватить большинство в Петро
градском и местных Советах и повести их 
по пути соглашательства с буржуазией. 
Вступив в прямой сговор с буржуазией 
(кадетами), М. и эсеры передали власть в 
руки буржуазного Временного прави
тельства.

М. выступили против Апрельских 
тезисов В. И. Ленина, лозунга «Вся 
власть Советам!», курса большевиков на 
переход от бурж.-демократии, револю
ции к социалистической. Они утвержда
ли, что в России нет объективных пред
посылок для соц. революции, что рабо
чий класс не подготовлен, малочислен и 
не может овладеть властью. Выступая на 
словах за демократию и социализм, М. на 
деле поставили целью направить Россию 
по пути бурж. развития. В нач. мая 1917 
М. вместе с эсерами вошли в коалиц. 
Врем, пр-во, став одной из правящих 
партий. В авг. 1917 партия М. насчиты
вала 193 тыс. чел. за счёт вступления в её 
ряды мелкобурж. слоёв населения и 
частично политически незрелых рабо
чих, солдат.

Называя себя рабочей партией, М. 
вели двойств, политику. На словах 
выступали за мир, апеллировали к меж- 
дунар. пролетариату, призывая его ока
зать давление на свои пр-ва с целью 
заключения мира, а на деле помогали 
Врем, пр-ву готовить наступление на 
фронте. Заявляли о необходимости при
нятия решит, мер против экономии, раз

рухи и голода, но ничего не делали для 
ограничения воен. прибылей предприни
мателей, выступали против рабочего 
контроля над произ-вом и распределе
нием продуктов, стремились затушевать 
клас. противоречия. Они уговаривали 
рабочих отказаться от борьбы за 8-час. 
рабочий день, повышение зарплаты, а 
крестьян — от борьбы за землю. Вместе 
с Врем, пр-вом выступали против требо
ваний Украины и Финляндии о нац. само
определении. Разрешение всех социаль
ных проблем откладывали до Учреди
тельного собрания, созыв к-рого неод
нократно оттягивался. Майская конфе
ренция М. 1917 показала, что они отказа
лись осуществить даже собственную, 
весьма ограниченную реформистскую 
программу. Оппортунизм большинства 
М. вынудил левое крыло партии отме
жеваться от её политич. линии.

Во время Июльских дней 1917 М. окон
чательно изменили рабочему классу и 
перешли в лагерь контрреволюции. Они 
играли активную роль в организованной 
буржуазией клеветнич. кампании против 
большевиков, в преследовании В. И. 
Ленина. После 6-го съезда РСДРП(б),
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Продолжение табл.

Название партии Время и место создания Числ. в 1917

Число голосов, 
полученных 
на выборах Числ. в 1918—20 Время распада в России
в Учредит, 
собрание

Революционная партия социалистов- 
федерал истов Грузии

Апрель 1904 
(Женева)

— 22754 Ок. 10 тыс. Ноябрь 1923

Украинская партия левых социалистов- 
революционеров (борьбистов) (УПЛСР)18

Март 1919 
(Киев)

7700 (начало 1920) Июль 1920 [самораспусти
лась и часть вступила в 
КП(б)У)

Украинская партия социалистов-революционеров 
(коммунистов) [с августа 1919 — Украинская 
коммунистическая партия (боротьбистов))19

Март 1919 15 тыс. (к весне 1920) Март 1920 (самораспусти
лась, левая часть вступила 
в КП(б)У]

Украинская партия со ци ал истов-револю пионе
ров (УПСР)

Апрель 1917 75 тыс. 3433 тыс.
(Киев) (ноябрь) (7,7%)

РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

Нач. 20-х гг.

Партия «Кермен» 1917 (Владикавказ) Более 900 
(кон .1917)

— — Апрель 1918 [влилась в 
РКП(б))

Партия «Уш-Жуз» Конец 1917 (Омск) — 640

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
600 — 700 (весна 1918) Лето 1918

Армянская социал-демократическая партия 
«Гнчак»

1887 (Женева) 15 тыс. — — 1923 [самоликвидация, б. ч. 
членов вступила в РКП(б))

Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, 
Польше и России; «Бунд»

Сентябрь 1897 
(Вильно)

Ок. 30 тыс. 
(начало декабря)

25 тыс.20 Март 1921 [самораспустил
ся, часть вступила 
в РКП(б)1

Еврейская социал-демократическая рабочая 1901 (Екатеринослав) — 20 тыс.21 — 1928
партия «Поалей-Цион»

Партия социалистов ляудининков-демократов 
Литвы

Ноябрь 1917 
(Воронеж)

— — — 192222

Социал-демократическая партия Грузии: 
грузинские меньшевики

1918 (Тифлис) 70 тыс. 661934 80 тыс. 
(н ач .1921)

Август 192323

Социал-демократическая рабочая партия 
Латвии

Май 1918 — — Ок. 20 тыс. (1920) 1934

Украинская коммунистическая партия 
(УКП)24

Январь 1920 (Киев) — — 500 (к 1921) Март 1925 [самоликвиди
ровалась, часть вступила

Украинская социал-демократическая рабочая 
партия (УСДРП) (до декабря 1905 — Рево-

Начало 1900 
(Харьков)

40 тыс. 108 тыс.25 -
в КП(б)У] 
1920-е гг.

люционная украинская партия, РУП)
Социал-демократическая партия Литвы 

(до 1905 — Литовская социал-демократическая 
партия)26

Эстонская социал-демократическая рабочая 
партия (до октября 1917 — Эстонское с.-д. 
объединение)

Апрель 1896 
(Вильно)

— — — Конец 1926

Май 1917 
(Ревель)

Ок. 2 тыс. 
(июль)

9 тыс. - 1925

1 Анархисты не составляли партии: существовали группы и федерации анархистов, к-рые неоднократно дробились.1 2 * В 1918 выделились пананархисты, в 1920 оформились
анархисты-индивидуалисты и биокосмисты. 2 В 1918 выделились анархисты-кооператоры. 4 В кон. 1918 выделились анархисты-федералисты. 5 * Выделилась из партии эсеров. 
6 Самостоятельно выступала в 6 избират. округах, в остальных вместе с эсерами.7 Выделилась из партии левых эсеров. 8 Выделилась из партии левых эсеров. 9 Формально
в партии числилось «записавшимися» ок. 1 млн. чел. 10 Остальная часть Союза прекратила существование в нач. 20-х гг. 11 Самостоятельно выступила на выборах в 8 округах.
12 Выделилась из партии меньшевиков. 13 До образования партии группы меныпевиков-интернационалистов выступили со своими списками в 7 избират. округах; данные по 
6 округам. 14 С августа 1917 по апрель 1918 называлась РСДРП (объединённая). 15 Претендовала на роль политич. руководителя махновщины. 16 Из них активных членов —
5 тыс. 17 Самостоятельно выступила в 2 избират. округах. 18 Выделилась из левого крыла УПЛСР. 19 Выделилась из левого крыла УПСР. 20 Самостоятельно выступал в трёх
округах; данные по двум округам. 21 Самостоятельно выступила в 12 избират. округах; данные по 10 округам. 22 Объединилась с Союзом крестьян Литвы, образовав Союз
крестьян-ляудининков Литвы. 23 Самораспустилась; численность была более 12 тыс. 24 Образовалась из УСДРП «независимых». 25 Самостоятельно выступила по двум
избират. округам. Левое течение в партии возглавляли В. Мицкявичюс-Капсукас, 3. Аляска-Ангаретис, П. Эйдукявичюс — организаторы компартии Литвы в 1918.

взявшего курс на вооруж. восстание, М. 
повели борьбу против создания отрядов 
Кр. Гвардии, стремясь сорвать рев. вос
стание пролетариата. Они приняли 
активное участие в Государственном 
Московском совещании [12—15(25—28) 
авг.], к-рое имело своей задачей консоли
дацию сил контрреволюции и подготовку 
воен. диктатуры.

М. поддерживали Врем, пр-во во время 
ликвидации рев. силами корниловщины. 
В это время их влияние на рабочих резко 
снизилось. Они отвергли компромиссное 
предложение большевиков о мирном 
переходе всей власти к Советам. После 
Июльских событий обостряется кризис 
внутри М., усиливается их лев. крыло. 
Объединит, съезд с.-д. [Петроград, 19— 
26 авг. (1—8 сент.) 1917] имел задачу 
сплотить различные фракции и течения в 
единую партию, способную противосто
ять большевикам. Однако сами М. приз
навали, что часть из 146 орг-ций, пред
ставленных на съезде, существует только 
на бумаге, т. к. мн. их члены к моменту 
съезда уже порвали с меньшевизмом. На 
съезде образовались 4 фракции, но осо
бенно острая борьба шла между осн.

группами — оборонцами и т. н. интерна
ционалистами. Съезд высказался за про
должение войны, одобрил вхождение 
социалистов в бурж. Врем, пр-во и выра
зил ему доверие. Однако резолюции 
интернационалистов собрали ок. 35% 
голосов. Одобрение съездом предат. 
политики руководства партии, запятнав
шего себя пособничеством контрреволю
ции, оттолкнуло от М. лев. элементы в 
их среде. Делегаты ряда орг-ций поки
нули съезд. Представители группы объ
единённых орг-ций (ташкентской, орен
бургской, самарской, петрозаводской, 
полтавской и др.) отказались участвовать 
в выборах руководящих органов партии и 
заявили, что вопрос о вхождении их в соз
даваемую съездом партию они переносят 
на рассмотрение своих орг-ций. Мар- 
товцы остались в партии, но в ходе 
съезда образовали самостоят. Центр, 
бюро меньшевиков-интернационалистов. 
В избранный съездом ЦК РСДРП (объ
единённой), как стала называться партия 
М. (с авг. 1917 по апр. 1918), вошли 16 
оборонцев (Церетели, Чхеидзе, А. И. 
Чхенкели, Дан, М. И. Либер, Хинчук, 
Исув, Ермолаев, Горев, Гольдман, П. Н.

Колокольников, Ф.А. Годин, Смирнов, 
Батурский, П. А. Гарви, Зарецкая) и 8 
интернационалистов (Мартов, Марты
нов, С. Ю. Семковский, Р. А. Абрамо
вич, Н. А. Рожков, В. Ежов, Е. Л. Брой- 
до, В. И. Яхонтов). Пред. ЦК партии 
стал Аксельрод. Однако ЦК не обеспе
чил единства партии, происходил даль
нейший её распад, усиливалась оппози
ция слева. Рабочие покидали ряды М. и 
вступали в большевист. партию. М. пред
ставляли собой «какую-то бесформен
ную расплывчатую массу» («Рабочая 
газета», авг. 1917). Осенью, в период 
общенац. кризиса, процесс ослабления 
социальной базы М., сопровождавшийся 
разложением партии, стремительно 
нарастал. С кон. авг. по всей стране про
ходила большевизация Советов, эсеро- 
меньшевист. блок потерял господству
ющие позиции в Советах. М. и эсеры соз
вали т. н. Демократическое совещание и 
создали Предпарламент. Стремясь пре
дотвратить надвигавшуюся соц. револю
цию, М. пытались сорвать созыв 2-го 
Всерос. съезда Советов, а после откры
тия съезда бойкотировали его, уйдя со 
съезда. Политич. крах М. показали
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выборы в Учредит, собрание: в Петро
граде и Москве — оси. пролет, центрах 
— М. получили по 3% голосов, в то 
время как большевики в Петрограде — 
45%, в Москве — 56%.

М. враждебно встретили Окт. револю
цию. 25 окт. (7 нояб.) ЦК М. заявил, что 
не признаёт нового пр-ва, образованного 
большевиками при помощи воен. загово
ра, и организует борьбу с ним. 28 окт. (10 
нояб.) 1917 ЦК М. принял резолюцию: 
«Впредь до полной ликвидации больше
вистской авантюры всякое соглашение с 
партией большевиков относительно сов
местной с ними организации власти 
совершенно недопустимо...» и предло
жил Петрогр. ВРК «немедленно сложить 
оружие... призвать идущие за ним воин
ские части к подчинению власти Вре
менного правительства». С первых дней 
Сов. власти М. и правые эсеры находи
лись в лагере контрреволюции, возглав
лявшемся т. н. «Комитетом спасения 
родины и революции». Они поддержи
вали мятеж Керенского — Краснова, 
организовывали др. антисов. мятежи, 
саботаж чиновников. Действуя через 
Викжель,М. и эсеры потребовали созда
ния «однородного социалистического 
правительства», чтобы свергнуть дикта
туру пролетариата. Чрезвычайный съезд 
партии М. (Петроград, нояб. — дек. 
1917) прошёл под знаком антибольше
визма и мобилизации сил для антисов. 
борьбы. М. добивались передачи власти 
Учредит, собранию, повели борьбу про
тив заключения Брестского мира 1918. 
После роспуска Учредит, собрания М. 
пытались организовать кампанию за 
перевыборы Советов, а затем взяли курс 
на создание «Собраний уполномоченных 
ф-к и з-дов» (противопоставляя их Сове
там). В резолюции Всерос. совещания М. 
(Москва, май 1918; представлено 60 тыс. 
чл. партии, действовавших на Сов. терр.) 
содержался призыв к «замене Сов. вла
сти властью, сплачивающей силы всей 
демократии».

Ввиду их контррев. деятельности 14 
июня 1918 ВЦИК принял поставление об 
исключении М. из своего состава и из 
местных Советов. В годы Гражд. войны 
М. входили в состав ряда антисов. «пр-в» 
(в Самаре, Омске, Екатеринбурге), 
заключив блок, по словам В. И. Ленина, 
«...сначала с Керенским и кадетами, 
потом с Колчаком и Деникиным...» 
(ПСС, т. 41, с. 22). Пр-во грузинских 
меньшевиков было орудием иностр. 
империалистов. Накануне перехода к 
нэпу и в первые годы нэпа М. совместно 
с эсерами руководили кулацкими мяте
жами. Они активно участвовали в 
Кронштадтском мятеже 1921. Став отк
рыто антисов. силой и потеряв связи с 
трудящимися, меныпевист. партия распа
лась. Лев. элементы, порвав с меньше
визмом, вступили в болыпевист. партию 
(И. М. Майский, Мартынов, Н. Н. 
Йопов, Хинчук); контррев. деятели про
должали антисов. деятельность в 
подполье и в эмиграции. 
МЕНЬШЕВИКЙ-ИНТЕРНАЦИОНАЛЙ- 
СТЫ, немногочисленное лев. крыло 
меньшевиков, занимавшее непоследова
тельно интернационалистич. позицию в

годы 1-й мир. войны. Лидеры: Л. Мар
тов, О. А. Ерманский, Ю. Ларин, А. С. 
Мартынов, И. С. Астров и др. Критикуя 
социал-шовинистов, М.-и. в то же время 
не хотели идти на организац. разрыв с 
меныпевиками-оборонцами. После
Февр. революции 1917 выступали против 
коалиции с буржуазией и продолжения 
войны. Но реальных путей выхода из 
войны не могли указать, т. к. не связы
вали его с соц. революцией, считая её в 
России того времени невозможной. По 
мнению Мартова, меньшевики как пред
ставители рабочего класса вместо 
поддержки внеш. и внутр. политики 
Врем, пр-ва должны были поддерживать 
мелкобурж. большинство страны, объ
единённое в Советах, с целью «организа
ции рев. давления мелкобурж. демокра
тии на бурж. власть» для проведения 
демократия. преобразований внутри 
страны и достижения мира («Летучий 
листок», 1917, № 2, с. 5). В апр. — июне 
1917 М.-и. издавали ежемес. журн. «Ин
тернационал» и газ. «Летучий листок». 
После Июльских дней 1917 мн. из М.-и. 
стали обосабливаться от осн. массы 
меньшевиков. Для борьбы против эсеро- 
меныпевист. блока, стоявшего на пози
циях оборончества, 7-я (Апр.) Всерос. 
конференция РСДРП(б) признала 
«...сближение и объединение с группами 
и течениями, на деле стоящими на почве 
интернационализма, необходимым на 
основе разрыва с политикой мелкобур
жуазной измены социализму» («КПСС в 
резолюциях...», 9 изд., т. 1, 1983, с. 504). 
Эту позицию подтвердил 6-й съезд 
РСДРП(б). Но М.-и., не являясь интерна
ционалистами на деле, не порвали с обо
ронцами. По вине лидеров М.-и. объеди
нение с большевиками не состоялось, но 
часть из них (группа Ларина и др.) вошла 
в болыпевист. партию. На Объединит, 
съезде с.-д. [19—26 авг. (1—8 сент.)] 
Мартов и его сторонники вошли в ЦК 
РСДРП (объединённой), заявив о сохра
нении за собой права критики решений 
партии и её центров, на деле оставшись в 
одной орг-ции с меньшевиками-оборон- 
цами, с к-рыми их связывала совместная 
борьба против большевиков и соц. рево
люции. В ходе съезда М.-и. создали 
фракц. Центр, бюро. На 2-м Всерос. 
съезде Советов часть фракции М.-и. не 
последовала за правыми меньшевиками и 
эсерами, покинувшими съезд, однако 
выступила за создание пр-ва с участием 
меньшевиков и эсеров. После победы 
Окт. революции М.-и. отказались от 
вооруж. сопротивления большевикам; в 
воззвании (сер. нояб. 1917) к чл. партии 
меньшевиков М.-и. признали их пораже
ние в дни Окт. вооруж. восстания. Вме
сте с др. левосоглашат. партиями М.-и. 
призывали к «примирению» сторон, уча
ствовали в переговорах при Викжеле о 
создании «однородного социалистичес
кого правительства». На Чрезвычайном 
съезде партии меньшевиков (нояб. — 
дек. 1917) Мартов осудил Окт. револю
цию, но высказался против коалиции с 
кадетами, за передачу осн. вопросов 
революции на решение Учредит, собра
ния. М.-и. продолжали участвовать в 
Советах, в т. ч. в работе 3-го и 4-го Все

рос. съездов Советов и ВЦИК, используя 
их трибуну для клеветнич. нападок на 
Сов. власть. В годы Гражд. войны часть 
М.-и., возглавивших руководство партии 
меньшевиков, эмигрировала, другие — 
ушли в подполье (весной 1920) и стали 
антисов. силой. Нек-рые М.-и. в 1918 
вступили в ряды РКП(б): Г. В. Чичерин, 
Ф. Кон, С. И. Аралов, М. П. Павлович 
(Вельтман).
МЕНЬШЕВИКЙ-ОБОРбНЦЫ, см. в ст.
Меньшевики, «Единство», Революцион
ное оборончество.
МЁСТНЫЕ бРГАНЫ САМОУПРАВЛЕ
НИЯ в 1 9 1 7, губ. и уездные земские 
собрания, гор. думы и их управы. Созд. 
бурж. реформами — земской 1864 и 
городской 1870. Земские органы избира
лись помещиками, гор. буржуазией, кре
стьянами; заведовали в губерниях и уез
дах второстепенными адм.-хоз. делами: 
строительным, дорожным, прод., школь
ным, мед., благотворительным и т. п. 
Гор. органы избирались владельцами 
гор. недвижимой собственности, гор. 
буржуазией, чиновниками; ведали подоб
ными делами в черте города (особенно 
гор. благоустройством). Контрреформы 
(земская 1890 и городская 1892) превра
тили М. о. с. в адм.-хоз. придатки мест
ной царской администрации, к-рой при
надлежало право надзора за «законно
стью» и «целесообразностью» деятельно
сти М. о. с. В годы 1-й мир. войны 
М. о. с. объединились в Земский и город
ской союзы, к-рые стали органами снаб
жения армии вооружением и снаряжени
ем.

После Февр. революции значение 
М. о. с. возросло. Они были созданы на 
терр. всей России (раньше отсутствовали 
на нац. окраинах). Врем, пр-во 21 мая (3 
июня) учредило волостные земства: 
волостные земские собраниз и управы; 
упразднило старые органы крест, сослов
ного управления — волостные сходы и 
правления, старшины, суды. Волостные 
земства избирались на основе всеобщего 
избират. права на 3 года. Опасаясь само- 
стоят. действий крестьянства в волост
ных земствах, Врем, пр-во предписало 
своим уездным комиссарам «наблюдать» 
за их деятельностью. Через сел. избират. 
комиссии уездный комиссар «обеспечи
вал» кулацко-эсеровский состав волост
ных земств (выборы в них состоялись в 
авг. 1917). Законом 9(22) июня вводились 
всеобщие, прямые, равные выборы уез
дных земств при тайном голосовании; 
расширялась компетенция земств, но 
вводились надзор за деятельностью губ. и 
уездных земств со стороны губ. комисса
ров Врем, пр-ва, право ревизии земств и 
их учреждений. Законом 15(28) апр. в 
городах с населением св. 150 тыс. чел. 
разрешалось учреждать районные 
М. о. с. — районные думы и управы; их 
деятельность объединялась Советом рай
онных дум, подчинённым гор. думе. 
Постановлением Врем, пр-ва 17(30) апр. 
законодательно закреплялась возникшая 
в дни революции «нар. милиция». Её 
содержание и управление ею возлагались 
на М. о. с., к-рые избирали начальников 
уездной, гор., районной и участковой 
милиции, их помощников, утверждали в



должности рядовых милиционеров. 
М. о. с. подчинена была формально и 
рабочая милиция. Врем, пр-во пыталось 
противопоставить М. о. с. Советам. 
Меньшевики и эсеры, преувеличивая 
значение М. о. с. в условиях сохранения 
власти буржуазии, оказывали поддержку 
Врем, пр-ву в этом вопросе. Большевики 
в ходе выборов в М. о. с. вели борьбу с 
конституц. иллюзиями масс, выдвигали 
требования использовать обществ, х-во 
(в частности, городское) для нужд нар. 
масс, полностью муниципализировать 
предприятия обществ, пользования и
т. п. На выборах в районные думы 
Петрограда 27 мая — 5 июня (9—18 
июня) большевики получили 19,4% всех 
голосов (на рабочих окраинах св. 50%, 
напр. в Выборгской районной думе — 
58,17%), в Москве — 11,17%. Выборы в 
гор. думы проходили 30 июля (12 авг.) — 
20 авг. (2 сент.), когда большевики были 
на нелегальном положении; большин
ство голосов получили соглашатели (по 
50 губ. городам большевики получили 
7,5% голосов, по уездным городам — 
2,2%); в пролет, центрах результат был 
выше — выборы в Петрогр. гор. думу 20 
авг. (2 сент.) дали большевикам 33,5% 
всех голосов. Руководство губ. и уез
дными земствами до окт. 1917 было мень
шевистско-эсеровским. М. о. с. оказы
вали сопротивление соц. революции, 
часто выступали как последние оплоты 
старой власти. В Окт. дни Петрогр. гор. 
дума (пред, эсер Г. И. Шрейдер) осудила 
вооруж. восстание, создала контррев. 
«Комитет общественной безопасно
сти», пыталась противопоставить его 
Петрогр. ВРК. Подобное положение 
было в Москве. В нояб. Петрогр. и 
Моек. гор. думы были распущены; в кон. 
нояб. были проведены новые выборы, 
изменившие состав гласных. Декретами 
СНК 23 дек. 1917 (5 янв. 1918) была про
ведена демократизация руководства Зем
ского и Гор. союзов; 4(17) янв. 1918 гл. 
к-ты союзов были упразднены, их иму
щество передано ВСНХ. С 18(31) дек. 
М. о. с. ведал Наркомат местного само
управления; весной 1918 они распущены, 
их дела перешли в ведение Советов. 
МЕТАЛЛИСТОВ ПРОФСОЮЗЫ, проф. 
объединения авангарда рабочего класса 
России — рабочих машиностроит. и 
металлообр. пром-сти. Возникли в 1905. 
После Февр. революции (к июню 1917) 
действовало 37 союзов, в к-рые входило 
387 тыс. организов. рабочих. Крупней
шие — Петрогр. (170 тыс. чел.), Моек, 
(ок. 50 тыс. чел.), Харьков, и большин
ство союзов Урала — возглавлялись 
большевиками. 12(25) марта общегор. 
собрание Петрогр. союза признало необ
ходимым объединение металлистов всей 
страны. Во время 3-й Всерос. конферен
ции профсоюзов (июнь 1917) совещание 
делегатов от М. п. избрало врем. ЦК 
Всерос. союза металлистов (3 большеви
ка, 2 сочувствующих большевикам, 4 
меньшевика, пред. А. Г. Шляпников, 
секр. А. К. Гастев). К кон. 1917 ЦК был 
связан с 97 М. п. Активными работни
ками М. п. были большевики В. В. 
Шмидт, И. М. Малышев, И. И. Лепсе, В. 
М. Сивилев, Е. Г. Горбачёв, И. Д. Литви

нов и др. В результате стачки св. 80 тыс. 
моек, металлистов 6—9 (19—22) июля 
предприниматели подписали с союзом 
соглашение об установлении минимума 
зарплаты. В нач. авг. добились подписа
ния тарифного соглашения петрогр. 
металлисты. 15(28) окт. состоялась 1-я 
Всерос. тарифная конференция металли
стов с участием 18 М. п., но завершить 
разработку тарифов удалось лишь после 
Октября. В нач. окт. обл. конференция 
М. п. Центр, пром. р-на, представлявшая 
138 тыс. рабочих, потребовала перехода 
власти к Советам, национализации круп
ной пром-сти и банков. Под рук. больше
виков прошла 4(17) — 7(20) окт. в Харь
кове обл. конференция М. п. Юга Рос
сии, представлявшая 140,7 тыс. чл. 26 
профсоюзов. Особенно важную роль 
сыграли в Окт. революции металлисты 
Петрограда (к кон. 1917 в М. п. Сев. р-на 
было 220 тыс. чел.). Руководствуясь 
решениями ЦК РСДРП(б), М. п. созда
вали отряды Кр. Гвардии, снабжали её 
оружием, организовывали воен. обуче
ние. Металлисты составляли 74,5% всех 
красногвардейцев столицы. 25 окт. 
(7 нояб.) ЦК Всерос. союза и правление 
Петрогр. союза предоставили в распоря
жение Петроград. ВРК весь свой аппа
рат, передали ему 50 тыс. руб. После 
победы Окт. революции их активисты 
участвовали в создании Наркомата труда 
и ряда др. органов Сов. гос-ва. Во всех 
центрах металлообр. пром-сти (кроме 
Тулы) Сов. власть установилась до нояб. 
1917. После проведения Харьков., Моек, 
и Уральской обл. конференций М. п. в 
янв. 1918 в Петрограде состоялся 1-й (Уч
редит.) Всерос. съезд союза металли
стов, было представлено 650 тыс. органи
зов. рабочих (51,5% всех металлистов 
страны). Из 170 дел. было 96 большеви
ков, 20 меньшевиков, 7 лев. эсеров, 5 
правых эсеров, 2 анархиста; съезд избрал 
большевист. ЦК союза; принял устав. 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕТРОГРАДСКИЙ 
ЗАВбД (ныне Металлич. з-д им. 22-го 
съезда КПСС), з-д в Выборгском р-не 
Петрограда. Осн. в 1857. В 1917 — ок. 7 
тыс. рабочих. Орг-ция РСДРП(б) возни
кла в марте 1917, к июлю — 200—300 чл. 
Первым секр. был В. П. Виноградов (чл. 
партии с 1915, чл. райкома). От з-да чле
ном райкома и деп. Петрогр. Совета 
рабочие избрали Е. С. Белоусова (чл. 
партии с 1905). Созданы боевая дружина 
и отряд (300 чел.) рабочей милиции, 
охранявший гор. кварталы 1-го Выборг
ского подрайона. Кр. Гвардия организо
валась в авг. 1917; к окт. имела ок. 300 
бойцов, командир А. Афанасьев, нач. 
штаба К. И. Янушкевич (чл. партии с 
1915). 1(14) сент. общее собрание рабо
чих з-да приняло резолюцию с требова
нием освободить из тюрем революционе
ров и прекратить клевету на В. И. Лени
на. В Окт. дни красногвардейцы з-да 
несли охрану Выборгского р-на, участво
вали в захвате Михайловского арт. и Вла
димирского юнкерского уч-щ, в штурме 
Зимнего дворца.
«МЕТРОПбЛЬ», гостиница в Москве 
(ныне на просп. Маркса), в Окт. дни — 
один из опорных пунктов контррев. сил, 
прикрывавших Московскую городскую

думу и Кремль Московский. Бои с юнке
рами за «М.» начались 29 окт. (11 нояб.), 
когда рев. войска захватили Малый 
театр. В ночь на 1(14) нояб. у Большого 
театра и у театра Зимина (ныне Театр 
оперетты) установили орудия для 
обстрела Гор. думы и «М.». Юнкера 
отвечали сильным пулемётным огнём из 
подвалов, окон, с чердаков. Красногвар
дейцы, солдаты и самокатчики наступали 
от Малого театра и в обход по Николь
ской (ныне ул. 25 Октября) вместе с 
вооруж. рабочими, прибывшими из 
Александрова, Шуи, Владимира и Ковро
ва. «М.» был с боем взят ок. 11 часов 
2(15) ноября.
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВбД в П е т р о
г р а д е  акц. об-ва Рус.-Балт. вагон
ного з-да в Василеостровском р-не. Осн. 
в 1874. В 1917 — 500 рабочих. Больше
вики з-да входили в районнуйэ орг-цию 
РСДРП(б). Рабочие в апр. 1917 активно 
выступали против «Заёма Свободы», 
Милюкова ноты, в мае — против 
финанс. политики Врем, пр-ва. 22 апр. (3 
мая) общее собрание рабочих з-да приз
нало Петрогр. Совет рабочих и солд. 
депутатов «единственным пр-вом, выра
жающим волю народа». В июне рабочие 
вышли на демонстрацию под больше
вист. лозунгами. В сент. они солидаризи
ровались с Петрогр. Советом, приняв
шим большевист. резолюцию о власти, и 
выразили недоверие 3-му коалиц. пр-ву. 
В окт. Совет рабочих старост (завком) 
отказал в материальной поддержке ЦИК 
Советов из-за его соглашательской поли
тики и постановил поддержать Петрогр. 
Совет. В Окт. дни завком передал св. 10 
автомашин и несколько тонн бензина 
рев. центру Василеостровского р-на. 
МЕХОНбШИН Константин Александро
вич (1889—1938), участник Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде, воен. деятель. 
Чл. Ком. партии с 1913. С 1915 в армии. 
После Февр. ре
волюции 1917 чл. 
полкового к-та и 
Петрогр. Совета, 
чл. Петерб. к-та 
РСДРП(б), Все
рос. бюро воен. 
орг-ций при ЦК 
РСДРП(б), зам. 
редактора «Сол
датской правды».
В Окт. дни чл.
Петрогр. ВРК, ко
миссар ВРК шта
ба Петрогр. ВО.
С нояб. 1917 зам. наркома по воен. 
делам, чл. ВЦИК, чл. Всерос. коллегии 
по организации и формированию Кр. 
Армии. В годы Гражд. войны чл. РВС 
ряда армий и фронтов, чл. РВС Респуб
лики, затем на воен., сов. и науч.-педаго
гии. работе. Чл. ВЦИК. 
МЕШбЧНИЧЕСТВО, вывоз частными 
лицами хлеба и др. продуктов из с.-х. р- 
нов и продажа их по спекулятивным 
ценам; одна из форм спекуляции продо
вольствием и реализации скрытых от гос- 
ва хлебных излишков. М. нарушало орга
низов. снабжение нас. Возникнув в 1-ю 
мир. войну на почве продовольственного 
кризиса, к 1916 приобрело огромный раз-
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мах. Бурж. Врем, пр-во не боролось с М. 
После Окт. революции Сов. власть 
начала борьбу с прод. кризисом рев. 
методами: было организовано сопрово
ждение маршрутных поездов с хлебом 
рабочими и солд. отрядами, образованы 
спец, разгрузочные комиссии для борьбы 
с саботажем, весной 1918 установлена 
продовольственная диктатура, соз
даны заградит, реквизиц. продотряды 
для борьбы с М. на ж.-д. и водных путях 
и установлены нормы свободно провози
мого отд. лицами продовольствия (не св. 
20 фунтов). 4 июня 1918 В. И. Ленин 
говорил: «Все чаще приходится слышать 
от интеллигенции: но ведь мешочники 
оказывают им услугу, и они все ими кор
мятся. Да, но мешочники кормят по- 
кулацки, они действуют именно так, как 
нужно действовать, чтобы укрепить, 
установить и увековечить власть кула
ка...» (ПСС, т. 36, с. 407). В 1918—19 из 
26 губ. вывезено хлеба 143,8 млн. пудов, 
из них мешочниками — до 66 млн. С 
переходом к нэпу (1921) М. ликвидирова
но.
МЕЩАНСТВО, сословие, включавшее в 
нач. 20 в. различные категории гор. 
жителей — мелких торговцев и домовла
дельцев, ремесленников (не входивших в 
гильдии и цехи), переселившихся в город 
крестьян, детей личных дворян, воспи
танников воспитательных и сиротских 
домов, принявших христианство инород
цев, уволенных из духовенства церков
ных причетников, незаконнорождённых. 
Разбогатевшие мещане переходили в 
купечество. М. в каждом городе состав
ляло «мещанское об-во», к-рым управлял 
в большинстве городов мещанский старо
ста. В 1897 в Рос. империи было 7449,3 
тыс. мещан — 44,3% гор. населения. М. 
составляло осн. часть «средних слоёв», в 
1914 — 10,7% населения страны.

Мелкобурж. состав порождал свое
образную мещанскую мораль: ограни
ченность кругозора, преобладание инте
ресов семьи над обществ, интересами, 
стремление к личному благополучию, 
индивидуализм, эгоизм, стяжательство, 
аполитичность, безыдейность. Мате
риальная и социальная неустойчивость 
толкала мещан в разл. крайние политич. 
течения как правые (черносотенцы), так 
и левые (анархисты и др.). Врем, пр-во 
сохранило сословную opr-цию общества, 
лишь ослабило ограничения, связанные с 
вступлением на гос. службу. М., как и др. 
сословия, было упразднено декретом 
ВЦИК и СНК от 11(24) нояб. 1917. 
МЕЩЕРЯКЙВ Николай Леонидович 
(1865—1942), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве, 
член-корр. АН 
СССР (1939). Чл.
Ком. партии с 1901, 
в рев. движении с 
1885. После Февр. 
революции 1917 
чл. Красноярского 
к-та РСДРП, ред. 
газеты «Краснояр
ский рабочий». С 
мая 1917 ред. газе
ты «Социал-демо
крат» (Москва), с
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Н. Л. Мещеряков.

А. И. Микоян.

сент. пред. Моек. губ. Совета рабочих 
деп., чл. окружкома РСДРП(б). В Окт. 
дни ред. «Известий Моек. ВРК», чл. ред
коллегии «Известий Моек. губ. совета». 
В 1918—22 чл. редколлегии газ. «Прав
да», с 1924 зам. гл. ред. Большой сов. эн
циклопедии (1-гоизд.), в 1927—38 гл. ред.
1-го и 2-го изд. Малой сов. энциклопедии. 
МИКОЯН Анастас Иванович (1895— 
1978), один из рук. борьбы за Сов. власть 
на Кавказе, сов. гос. и парт, деятель. 
Герой Соц. Труда (1943). Чл. Ком. 
партии с 1915. После Февр. революции 
1917 организатор Совета солд. деп. в 
Эчмиадзине (Армения), затем вёл парт, 
работу в Баку, Тифлисе. С окт. 1917 чл. 
Президиума Бакин, к-та РСДРП(б), ред. 
газ. «Социал-демократ» (на арм. яз.), 
позднее — «Известия Бакин, совета». В 
марте 1918 командир отряда боевой парт, 
дружины при по
давлении контр- 
рев. мятежа, был 
ранен. В период 
борьбы с герм.- 
турецкими интер
вентами и муса
ватистами — ко
миссар бригады 
Красной Армии. В 
день захвата
города герм.-тур. 
войсками (15 сен
тября) М. освобо
дил из тюрьмы 
бакинских комиссаров, однако вместе с 
ними был арестован в Красноводске эсе
рами и англ, интервентами; до февр. 1919 
находился в тюрьме. С марта 1919 пред. 
Бакин, бюро Кавк. крайкома РКП(б), 
чл. крайкома. С 1920 на др. парт, и гос. 
работе. В 1937—64 зам. пред. СНК (Сов. 
Мин.) СССР. В 1964—65 пред, (в 1965— 
74 чл.) Президиума ВС СССР. В 1923—76 
чл. ЦК партии (канд. с 1922); в 1935—66 
чл. Политбюро (Президиума) ЦК КПСС 
(канд. с 1926). Чл. ВЦИК, ЦИК СССР. 
Деп. ВС СССР.
МИЛИЦИЯ ВРЁМЕННОГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА. После разгона царской 
полиции в дни Февр. революции для 
охраны обществ, порядка местные 
органы самоуправления стали создавать 
милицию, а Советы — рабочую мили
цию. Врем, пр-во в целях централизации 
руководства милицией и использования 
её в своих интересах 10(23) марта 1917 
официально упразднило Департамент 
полиции и в составе Мин-ва внутр. дел 
учредило Врем, управление по делам 
обществ, полиции [15(28) июня переиме
новано в Гл. управление по делам мили
ции — Главмилиция], до 60% сотрудни
ков к-рого были чиновники из быв. 
Департамента полиции. Заведовал управ
лением тов. мин. внутр. дел кадет Г. Д. 
Сидамон-Эристов (штат в апр. 48 чел., к 
июню 100 чел.); особую значимость при
обрёл осведомит, отдел, собиравший све
дения об агр. волнениях, забастовках и т.
п. 17(30) апр. Врем, пр-во утвердило 
Врем, положение о милиции как испол
нит. органе гос. власти на местах; опре
делялись штаты уездной и гор. милиции, 
её функции и задачи, для начальников и 
пом. начальников органов милиции уста

навливался образовательный ценз (ср. 
образование), что должно было ограни
чить доступ трудящихся на эти посты. Но 
на местах Врем, положение часто не 
выполнялось, Советы не признавали наз
наченных начальников милиции и выби
рали своих представителей. Нередко 
Советы сами создавали органы милиции, 
не подчинявшиеся Главмилиции. На 1(14) 
авг. Главмилиция создала местные 
органы лишь в 27 губерниях, да и те не 
были надёжны: рядовые милиционеры 
нередко поддерживали рев. выступления 
масс. После Окт. революции М. В. п. 
была упразднена и создана Рабоче-кре
стьянская милиция.
МИЛЛЕР Жан Августович (1880—1939), 
участник борьбы за Сов. власть в Крыму. 
Чл. Ком. партии с 1905. Участник Рево
люции 1905—07 (Рига). С июня 1917 в 
Евпатории секр. 
к-та РСДРП(б) и 
зам. пред, испол
кома Совета. С 
янв. 1918 пред.
Симферопол ьско- 
го ВРК, Совета, 
чл. Таврич. ЦИК 
Советов. С марта 
1918 пред. ЦИК, 
затем СНК Сове
тов Таврической 
советской социа
листической рее- ж А Миллер
публики. После
оккупации Крыма нем. войсками пред. 
Тамбовского губкома РКП(б). В после
дующие годы на науч. и сов. работе. Чл. 
ВЦИК. '
МИЛЛИ ШУРб, см. Всероссийский 
мусульманский совет.
«МИЛЛЙ-ФИРКА» («Нац партия»), тат. 
бурж.-националистич. партия, созд. в 
Крыму. Осн. в июле 1917 — объединила 
чл. созд. ранее в Турции тат. благотво
рит. об-ва «Джемиэт-Хайриэ», а также 
др. тат. opr-ций. Чл. ЦК — Ч. Челебиев, 
Д. Сейдамет, А.-С. Айвазов (ред. ЦО 
партии газ. «Миллет», 1917—20) и др. 
«М.-ф.», исповедовавшая идеологию 
пантюркизма, выдвинула лозунг «Крым 
для крымцев», поставила целью оторвать 
Крым (с помощью Германии и Турции) 
от рев. России. Созд. тат. национали
стами в марте 1917 Мусульм. исполком 
(пред. Челебиев) образовал в нояб. для 
борьбы с Сов. властью «Крым. ВРК», а 
затем «Крым. рев. штаб», войска к-рого 
использовались «М.-ф.» для подавления 
выступлений рев. рабочих и беднейшего 
крестьянства. В нояб. (дек.) 1917 «М.-ф.» 
созвала в Бахчисарае крымско-тат. 
парламент — курултай (пред. Д. Ал- 
баев), к-рый избрал контррев. «Крым
ско-татарское национальное пра
вительство». С установлением в Крыму 
Сов. власти (янв. 1918) «М.-ф.» ушла в 
подполье. После вторжения в Крым 
герм, войск в Алуште начался подготов
ленный «М.-ф.» мятеж тат. национали
стов, к-рые захватили и 24 апр. расстре
ляли большинство чл. ЦИК и СНК Тав
рич. сов. соц. республики во гл. с А. И. 
Слуцким и пред, губкома РКП(б) Я. Ю. 
Тарвацким. Представители «М.-ф.» во
шли в марионеточное «Крымское краевое
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правительство». После Гражд. войны 
«М.-ф.» перешла на нелегальное поло
жение и не прекращала антисов. деятель
ности до кон. Вел. Отечеств, войны, 
м и л ю к б в  Павел Николаевич (1859—
1943), один из лидеров партии кадетов, 
идеолог империалистич. буржуазии, 
историк. Из семьи профессора-архитек
тора. Окончил Моек, ун-т (1882). С 1907 
пред. ЦК партии кадетов, был ред. её 
ЦО — газ. «Речь». Деп. 3-й и 4-й Гос. 
дум. В дни Февр. революции 1917 доби
вался сохранения монархии (передачи 
власти вел. кн. Михаилу). Мин. иностр. 
дел в 1-м составе бурж. Врем, пр-ва [до 
2(15) мая 1917], проводил политику 
«войны до победного конца» (см. Милю
кова нота). С марта чл. «Совета обще
ственных деятелей»; в авг. (сент.) — 
один из организаторов корниловщины. 
После Окт. революции бежал на Дон. 
Входил в «Донской гражданский совет», 
был тов. пред. «Национального центра». 
Участник Ясского совещания 1918, один 
из вдохновителей иностр. интервенции в 
Сов. Россию. С 1920 белоэмигрант, 
участник борьбы против Сов. власти. 
МИЛЮКбВА НбТА, нота мин. иностр. 
дел Врем, пр-ва П. Н. Милюкова пр-вам 
стран Антанты от 18 апр. (1 мая) 1917, 
разъяснявшая позицию Врем, пр-ва по 
вопросу о войне. В обстановке рев. 
активности масс и всеобщего стремления 
к миру Врем, пр-во было вынуждено мас
кировать свою империалистич. политику 
демократии, фразеологией. Декларация 
пр-ва от 27 марта (9 апр.), заявляя о «пол
ном соблюдении обязательств, принятых 
в отношении наших союзников», в то же 
время содержала пункты, сеявшие в мас
сах иллюзии о скором прекращении 
войны (отказ от аннексий и контрибуций, 
утверждение мира на основе самоопреде
ления народов). Двойственность заявле
ний вызвала недовольство пр-в стран 
Антанты. В связи с этим Милюков, рас
сылая пр-вам союзников декларацию от 
27 марта, 18 апр. (1 мая) заявил о своей 
ноте, являвшейся сопроводит, отноше
нием к декларации, что позиция Врем, 
пр-ва не даёт никаких оснований думать 
об «ослаблении роли России в общей 
союзной борьбе», и заверял о «всенарод
ном стремлении довести мировую войну 
до решительной победы». 22 апр. (5 мая) 
Врем, пр-во сообщило послам союзных 
держав, что М. н. принята кабинетом 
единогласно. Откровенно империали
стич. выступление Милюкова вызвало 
взрыв нар. негодования. Это был серьёз
ный удар по революционному оборонче
ству. В. И. Ленин, ЦК РСДРП(б) 
заклеймили империалистич. характер М.
н. и всей политики Врем, пр-ва. Демон
страции солдат и рабочих Петрограда 20 
апр. (3 мая) в ответ на М. н. послужили 
началом Апрельского кризиса 1917, при
ведшего к отставке Милюкова и образо
ванию коалиц. Врем, пр-ва.
МИЛЮТИН Владимир Павлович (1884-— 
1937), участник борьбы за Сов. власть в 
Поволжье. Чл. Ком. партии с 1910 (в с.-д. 
движении с 1903). После Февр. револю
ции 1917 пред. Саратовского Совета и чл. 
к-та РСДРП(б); дел. 7-й (Апр.) Всерос. 
конференции и 6-го съезда РСДРП (б),

на которых изби
рался чл. ЦК. В 
первом составе 
СНК нарком зем
леделия; в нояб
ре 1917 высту
пил за создание 
«однородного соц. 
пр-ва» и заявил о 
несогласии с по
литикой партии, 
вышел из ЦК и 
СНК; позже при
знал свою ошибку.
В 1918—21 зам. пред. ВСНХ, затем на др. 
гос. и парт, работе. В 1920—22 канд. в чл. 
ЦК, в 1924—34 чл. ЦКК ВКП(б). Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР.
МИНИН Сергей Константинович (1882—
1962), участник борьбы за Сов. власть в 
Царицыне. Член 
Ком. партии с 
1905. Участник 
Революции 1905—
1907. После Февр. 
революции 1917 
пред. Царицынско
го Совета и к-та 
партии; дел. 6-го 
съезда РСДРП(б),
2-го Всерос.
съезда Советов, 
участник Окт. во
оружённого вос
стания в Петрогра
де. В дек. 1917 — июне 1918 пред, штаба 
обороны Царицына, горвоенком. Участ
ник Гражданской войны. С 1921 на воен.- 
политич., адм.-хоз. и парт, работе. Член 
ВЦИК. В 1925 примыкал к «новой оппо
зиции».
МИНСКАЯ ГУБЁРНИЯ и М и н с к  
(М. г. и М.). Уезды: Бобруйский, Бори
совский, Игуменский, Минский, Мозыр- 
ский, Речицкий, Слуцкий, к 1917 св. */2 
Новогрудского и Пинского оккупиро
ваны герм, войсками. Центр, часть Бело
руссии. Пл. 80152,3 кв. вёрст. Нас. 3070,9 
тыс. чел. Агр. р-н. У помещиков св. 50% 
всех земель. Ок. 70% крестьян — бедня
ки. В пром-сти преим. мелкое произ-во и 
ремесло. В годы 1-й мир. войны вы
росло число рабочих, мобилизованных 
для работы в воен. мастерских. В 1917 
М. г. — терр. Западного фронта и Мин
ского военного округа, дислоцировались 
Вторая армия, Десятая армия, Бобруй
ский гарнизон, Минский гарнизон, в 
к-рых были значит, рев. силы. Вокруг 
штабов, военно-промышленных комите
тов, комитетов Земского и городского 
союзов группировались силы контррево
люции.

4(17) марта 1917 в М. создан Совет 
рабочих и солд. деп. (пред. Б. П. Позерн, 
зам. пред. И. Е. Любимов) и гор. мили
ция (возглавил М. В. Фрунзе). Совет, в 
к-рый входили большевики Фрунзе, 
Любимов, И. Я. Алибегов, В. Г. Кнорин, 
К. И. Ландер, С. Г. Могилевский, А. Ф. 
Мясников, Позерн, И. Ф. Скуратович и 
др., стал революционным центром Бело
руссии и Западного фронта. 9(22) марта в 
М. оформилась объединённая организа
ция РСДРП [118 меньшевиков и бундов
цев, 11(24) марта вошли 13 большеви

ков], тот же процесс шёл в др. городах 
М. г. К сер. марта завершилось форми
рование органов Врем, пр-ва. 25 марта 
(7 апр.) съезд белорус, националистов в 
М. образовал Белорус, нац. к-т, в к-ром 
из 18 чел. 10 — чл. Белорусской социали
стической громады. В нач. марта созд. 
Советы в М. г. и солд. к-ты в армиях. Все 
Советы, кроме Минского, и солд. к-ты 
возглавили меньшевики и эсеры. Руко
водство крест, к-тами захватили эсеры. К 
апр. в М. св. 10 тыс. рабочих объединя
лись в 20 профсоюзов (во главе преим. 
меньшевики и бундовцы). В М. находи
лись губ. органы кадетов, эсеров, мень
шевиков и националистин, партий. По 
инициативе Совета М. созван 1-й съезд 
воен. и рабочих деп. армий и тыла Зап. 
фронта [Минск, 7(20) — 17(30) апр., 1200 
дел.]. Преобладание меньшевиков, эсе
ров, националистов предопределило 
соглашат. резолюции по осн. вопросам. 
Съезд избрал Искомзап. На 1-м съезде 
крест, деп. М. г. и Виленской губ. 
[Минск, 20—23 апр. (3—6 мая)] пред, 
съезда и исполкома Совета крест, деп. 
избран Фрунзе. В мае на съезде учителей 
М. г. большевики добились осуждения 
политики Белорус, нац. к-та. На уездных 
крест, съездах в мае—июне они высту
пали с ленинской агр. программой про
тив соглашателей и националистов. Под 
влиянием Апр. тезисов В. И. Ленина и 
решений 7-й (Апр.) конференции 
РСДРП(б) большевики М. в июне вышли 
из объединённой и создали самостоят. 
орг-цию, к-рую возглавил Мясников; 
центр, орган — газ. «Звезда». Орг-ции 
РСДРП(б) оформились в Бобруйске 
13(26) июля, Речице 17(30) июля, к осе
ни — во мн. др. городах М. г. Укреплялся 
их авторитет среди трудящихся.

18 июня (1 июля) в М. и Замирье 
прошли массовые антивоен. демонстра
ции. После Июльских дней Совет М. осу
дил преследования большевиков, не 
позволил командованию расформиро
вать революционно настроенные полки 
гарнизона, но в тюрьмы М. были заклю
чены ок. 2 тыс. фронтовиков. 25 июля 
(7 авг.) собрание Центр, бюро представи
телей профсоюзов и фабзавкомов 
поддержало Совет. В июле съезд нацио- 
налистич. партий создал контррев. Бело
русскую раду.

В период корниловщины большевики 
М. г. создавали воен.-рев. бюро при 
Советах и в гарнизонах, красногвард. 
отряды, к-рые охраняли вокзалы, почту, 
телеграф, не пропускали воинские эше
лоны на Петроград и Москву. Сводный 
отряд Кр. Гвардии М. насчитывал ок. 800 
чел. 28 авг. (10 сент.) на заседании испол
комов Минского Совета и Искомзапа для 
борьбы против мятежа и изоляции 
Ставки создан Врем. рев. к-т Зап. фрон
та. В сент., после перевыборов Минского 
Совета большевики получили 184 места 
из 337 (эсеры — 60, меньшевики и бун
довцы по 21); Президиум Совета стал 
полностью, а исполком на 2/3 больше
вистским. Накануне Окт. рев. больше
вики преобладали в Советах Слуцка, 
Лунинца, упрочили позиции в Речицком, 
Бобруйском и др. Советах. В сент. в 
городах М. г. прошли забастовки, усили
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лось антивоен. движение в армии, увели
чилось число выступлений крестьян.

К сент. в орг-ции РСДРП(б) М. 1200 
чл., Слуцка 200, Бобруйска 187, Замирья 
135. 1-я Сев.-Зап. области и фронта кон
ференция РСДРП(б) [Минск, 15(28) 
сент. — 18 сент. (1 окт.), 88 дел. от 7132 
чл. партии и 2058 сочувствующих] объ
единила орг-ции РСДРП(б) М. г., Моги
левской, Витебской, части Виленской и 
Зап. фронта, потребовала передачи вла
сти Советам, избрала Северо-За
падный областной комитет РСДРП(б) 
во главе с Мясниковым.

Получив известие о вооруж. восстании 
в Петрограде, исполком Совета М. издал 
25 окт. (7 нояб.) Приказ № 1 «К населе
нию гор. Минска и его окрестностей» о 
переходе власти к Советам. Совет уста
новил охрану телеграфа, почты, вокзала, 
направил комиссаров в воинские штабы; 
из тюрьмы были освобождены св. 1 тыс. 
рев. солдат, и из них сформирован 1-й 
рев. полк им. Минского Совета. На сто
рону Совета перешёл гарнизон. 27 окт. 
(9 нояб.) по решению Сев.-Зап. обл. к-та 
РСДРП(б) при Минском Совете создан 
ревком, позднее — ВРК Зап. фронта и 
области, к-рый сосредоточил власть на 
этой терр. в своих руках. В ночь на 27 
окт. эсеры, меньшевики, бундовцы сфор
мировали в М. контррев. «К-т спасения 
революции». «К-т», в распоряжении к- 
рого были Кавказская туземная конная 
дивизия и корпус Довбор-Мусницкого, 
ультимативно потребовал передать ему 
власть в М. и на Зап. фронте. Искомзап 
поддержал «К-т», большевики вышли из 
его состава. Минский Совет в условиях 
перевеса сил пошёл на компромисс — 
«К-т» согласился не посылать контррев. 
войска на Петроград и Москву, Совет 
передавал ему власть в р-не Зап. фронта. 
Через два дня «К-т» предъявил новый 
ультиматум: опубликовать заявление о 
невыполнении пост. СНК и Петрогр. 
Совета. В помощь Совету в М. из 2-й 
армии прибыли 60-й Сиб. полк, броневи
ки, а 2(15) нояб. бронепоезд. 4(17) нояб. 
ВРК объявил «К-т» распущенным. В 
окт.—нояб. Сов. власть победила на всей 
неоккупированной терр. М. г.: Бобруйск 
15(28) нояб., Борисов 5(18) нояб., 
Мозырь 11(24) нояб., Речица 30 окт. 
(12 нояб.), Слуцк 26 окт. (8 нояб.), 
Замирье и Лунинец 28 окт. (10 нояб.), 
Несвиж 29 окт. (11 нояб.) 1917.

Начавшийся 12(25) янв. Довбор-Мус
ницкого мятеж 1918 превращает М. г. в 
театр воен. действий. В ходе интервен
ции Четверного союза М. г. в февр. 1918 
оккупирована герм, войсками. 9 марта 
1918 националистами провозглашена 
марионеточная Белорусская народная 
республика. В дек. 1918 Сов. власть в М. 
г. восстановлена, в янв. 1919 образована 
БССР. Во время Гражд. войны и иностр. 
интервенции М. г. в авг. 1919 была захва
чена польск. войсками. Сов. власть окон
чательно восстановлена 11 июля 1920. 
МЙНСКИЕ ВАГбННЫЕ МАСТЕРСКИЕ 
А л е к с а н д р о в с к о й  ж. д. (ныне 
Минский вагонорем. з-д им. А. Ф. Мясни
кова). Оси. в 1871. В 1917 — ок. 2 тыс. 
рабочих и служащих. В марте, по инициа
тиве А. Ф. Мясникова, образована орг-

ция РСДРП(б) (к июлю в гор. орг-ции — 
600 чл.), крупнейшая в городе (с апр. дей
ствовали райком, парт, ячейки в цехах). 
В марте железнодорожники вместе с 
рабочими электростанции разоружили 
полицию и жандармерию. Созд. обще
гор. милиция (рук. М. В. Фрунзе). М. в. 
м. являлись местом проведения болыпе- 
вист. гор. митингов. В марте—апр. офор
мился профсоюз. В дни корниловщины 2 
отряда дружинников (150 чел. из мастер
ских, командир большевик И. П. Голу
бев, и 80 чел. из депо, командир П. И. 
Борушко) патрулировали ст. Минск и 
линию жел. дороги. 28 авг. (11 сент.) 
образованы 2 отряда Кр. Гвардии (в сент. 
до 280 чел.). Рабочие М. в. м. активно 
участвовали в установлении Сов. власти 
в Минске.
МЙНСКИЙ ВОЁННЫЙ бКРУГ (МВО). 
Образован в 1914 вместо упразднённого 
Варшавского ВО. Тыловой р-н Сев.- 
Зап., с 1915 — Западного фронта. В 
1917 включал терр. Минской, Могилев
ской, Калужской и большей части Смо
ленской губ. Дислоцировались войска 
2-й, 10-й и частично 3-й армий Зап. фрон
та, 30 пех. запасных полков и дружин гос. 
ополчения, всего св. 250 тыс. чел.; в 
разл. частях и учреждениях еще св. 21 
тыс. чел. Наиболее крупные гарнизоны 
располагались в Смоленске (ок. 70 тыс. 
чел.), Минске, Гомеле, Бобруйске, 
Могилёве, Брянске, Вязьме, Ржеве, Ель
не, Рославле. Штаб МВО находился в 
Смоленске, но решающее значение для 
развития событий в округе имели Минск, 
где располагался штаб Зап. фронта, и 
Могилёв — резиденция Ставки Верх, 
главнокомандующего.

После Февр. революции в гарнизонах 
МВО были арестованы реакц. генералы 
и офицеры, созд. Советы солд. деп., 
к-рые затем в большинстве городов объ
единились с Советами рабочих деп. В 
Смоленске существовала орг-ция 
РСДРП(б) (см. Смоленский гарнизон), в 
большинстве же гарнизонов были объ
единённые с.-д. орг-ции, однако уже с 
весны начался процесс размежевания. В 
апр. образовалась самостоят. болыне- 
вист. орг-ция в Гомеле (см. Гомельский 
гарнизон), в июне — в Минске и Полоц
ке. Большую работу среди солдат МВО 
вели большевики городов, находившихся 
на терр. округа; руководители большеви
ков Зап. фронта — М. В. Фрунзе, А. Ф. 
Мясников, В. Г. Кнорин, К. И. Ландер, 
И. Я. Алибегов и др. Июньская демон
страция проходила во мн. гарнизонах 
под лозунгами большевиков. На насту
пление контрреволюции после Июльских 
дней большевики МВО ответили усиле
нием работы среди солдат. 16(29) июля 
собрание солд. к-тов Минского гарни
зона выступило с протестом против рас
стрела Июльской демонстрации в Петро
граде, закрытия болыневист. газет и пре
следования В. И. Ленина. Продолжался 
рост орг-ций РСДРП(б): в июле были 
образованы орг-ции в Борисове, Боб
руйске, Молодечно и Слуцке, в авг. — 
в Могилёве. В кон. лета была создана 
Воен. орг-ция при Минском к-те 
РСДРП(б), к-рая развернула работу в 
частях МВО и Зап. фронта.

Солдаты МВО сыграли важную роль в 
борьбе с корниловщиной. На терр. МВО 
находилась значит, часть корниловских 
войск, в т. ч. Польский корпус; прохо
дили осн. пути, по к-рым мятежные 
войска двигались на Петроград. Врем, 
рев. к-т Зап. фронта усилил работу в гар
низонах JvlBO: была организована охрана 
порядка в Минске, представители ВРК 
были направлены в Бобруйск, Оршу, 
Жлобин. В Орше солдаты 18-го Север
ского драгунского полка (пред. полк, 
к-та С. М. Будённый) задержали и обез
оружили неск. эшелонов войск, двигав
шихся на Петроград и Москву. Гарни
зоны МВО активно участвовали в подав
лении мятежа.

К сер. окт. на сторону большевиков 
перешёл гарнизон Смоленска, выросло 
их влияние в гарнизонах Вязьмы, 
Рославля и Ярцева. Командование МВО 
всё чаще сталкивалось с неповиновением 
частей. В нач. окт. отказались отпра
виться на фронт 50-й, 52-й и 70-й пех. 
запасные полки из Ржева и только под 
угрозой применения артиллерии поло
вину их удалось вывести на фронт. Отка
зался подчиниться распоряжениям Врем, 
пр-ва Калужский гарнизон.

Получив известие о победе Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде, боль
шевики Минска образовали 27 окт. (9 
нояб.) 1917 обл. ВРК. Он возглавил 
борьбу за Сов. власть, к-рая в кон. 
окт. — сер. нояб. была установлена 
почти на всей терр. МВО. 18 нояб. (1 
дек.) Сов. власть победила в Могилёве, в 
к-ром после Октября Ставка во гл. с ген. 
Н. Н. Духониным играла роль одного из 
всерос. центров контрреволюции; 28 
нояб. (11 дек.) 1917 — в Калуге. Штаб 
МВО расформирован весной 1918. 
МЙНСКИИ ГАРНИЗбН. Входил в Мин
ский военный округ, к нач. 1917 состоял 
из разл. воен. учреждений, тыловых 
служб, технич. частей и др.; размещался 
также штаб Западного фронта; в марте 
ок. 50 тыс. чел. Сильная пролет, про
слойка (только в арт. мастерской ок. 
2 тыс. рабочих), что способствовало раз
вёртыванию рев. пропаганды среди сол
дат. Вместе с тем большое число офице
ров и воен. чиновников, близость фронта 
осложнили развитие революции в Минске.

Получив известие о Февр. революции в 
Петрограде солдаты М. г. и рабочие 
Минска разоружили полицию и жандар
мов, освободили политич. заключённых, 
устранили царскую администрацию и 
4(17) марта избрали Совет рабочих деп., 
преобразованный 6(19) марта в Совет 
рабочих и солд. деп. 8(21) марта Совет по 
предложению М. В. Фрунзе принял резо
люцию о демократизации армии. В 
частях М. г. были созданы солд. к-ты. В 
мае при перевыборах Совета больше
вики провели в него св. 100 деп., полу
чили большинство в исполкоме; среди 
деп. преобладали солдаты. В М. г. рабо
тали И. Г. Дмитриев, Н. И. Кривошеин, 
С. Г. Могилевский, А. Ф. Мясников, 
М. В. Фрунзе и др. На Всерос. конферен
ции фронтовых и тыловых орг-ций 
РСДРП(б) М. г. представлял И. К. Алфе
ров. Под рук. большевиков солдаты М. г. 
вместе с рабочими выступили против
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Милюкова ноты, участвовали в Июнь
ской демонстрации.

После Июльских дней местная контр
революция активизировалась: начала 
формировать два ударных батальона, 
обрушила репрессии на большевиков, 
пыталась изменить состав Совета. 
Однако 8(21) июля его пред, был избран 
большевик И. Е. Любимов. Совет не 
позволил командованию расформиро
вать революционно настроенные полки, 
потребовал перехода всей власти к Сове
там. 8(21) авг. Воен. орг-ция, 14(27) авг. 
гор. орг-ция РСДРП(б) одобрили реше
ния 6-го съезда партии, в его работе уча
ствовал Мясников. В дни борьбы с кор
ниловщиной М. г. был приведён в бое
вую готовность, выделен отряд в 800 
чел., к-рый взял под контроль Оршу, 
Жлобин, Гомель и др. насел, пункты. 
Было арестовано ок. 40 офицеров, в т. ч. 
пред. Союза офицеров армии и флота 
полк. Л. Н. Новосильцев, задержаны 
корниловские эшелоны. В сент. во мн. 
частях М. г. имелись орг-ции РСДРП(б): 
в 21-м корпусном авиаотряде 66 чел., в 
387-й пешей дружине св. 100 и т. д. Росту 
рев. сознательности солдат способство
вал перевод в М. г. из Ельни и Зубцова 
37-го и 289-го пех. запасных полков (ок. 
15 тыс. солдат), к-рые отказались подчи
ниться приказу о расформировании и, по 
словам комиссара Врем, пр-ва Зап. фрон
та, были «сплошь заражены большевиз
мом». 4(17) окт. солд. к-т 289-го полка 
потребовал перехода власти к Советам, 
7(20) окт. заявил протест против закры
тия газеты «Молот». На заседании ЦК 
РСДРП(б) 10(23) окт., принявшем реше
ние о восстании, указывалось, что М. г. в 
состоянии захватить штаб фронта, 
послать помощь Петрограду.

Получив известие о победе вооруж. 
восстания в Петрограде 25 окт. (7 нояб.), 
исполком Совета, опираясь на солдат 
37-го и 289-го полков, Кр. Гвардию, 1-й 
рев. полк им. Минского Совета, объявил 
о переходе власти к Советам. Ревком 
взял под контроль штаб фронта. Однако 
произошли события, к-рые изменили об
становку (см. Белоруссия, Минская 
губерния). Только 4(17) нояб. была вос
становлена Сов. власть в Минске. Солда
ты М. г. участвовали в борьбе за победу и 
упрочение Сов. власти в Белоруссии. 
2 роты прибыли 29 окт. (11 нояб.) в 
Москву на помощь ВРК. На базе частей 
М. г. был сформирован отряд под ко
манд. М. К. Тер-Арутюнянца, участво
вавший в ликвидации контррев. Ставки. 
В янв.—февр. 1918 части М. г. вели борь
бу с Довбор-Мусницкого мятежом. В 
ходе нем. насту
пления в февр.
1918 части и учре
ждения М. г. были 
вынуждены пере
дислоцироваться в 
центральные гу
бернии России.
МИНЦ Исаак Из
раилевич (р. 1896), 
участник борьбы 
за Сов. власть на 
Украине, акад.
АН «СССР (1946), и. и. Минц.

Герой Соц. Труда (1976). В рев. движе
нии с 1915, чл. Ком. партии с апр. 1917. 
Вёл пропаганду среди рабочих и солдат 
Екатеринославской губ. В годы Гражд. 
войны на политработе в Кр. Армии. С 
1926 на науч. и пед. работе. Автор мн. 
работ по истории Окт. революции и 
Гражд. войны. Гос. пр. СССР (1943, 
1946). За «Историю Великого Октября» 
(т. 1—3, М., 1967—73) Ленинская пр. 
(1974).
МИНЬЙРСКИЙ ЗАВбД, металлургии.
з-д Симского об-ва горных з-дов в пос. 
Миньяр Симского горного окр. Уфим
ской губ. (ныне метизно-металлургич.
з-д в г. Миньяр Челябин. обл.). Осн. в 
1779. В 1917 — 1,2 тыс. рабочих. В орг- 
ции РСДРП(б) з-да в марте было 10 чл., в 
окт. — 600, возгл. её П. Я. Бычков [чл. 
партии с 1912, дел. 7-й (Апр.) конферен
ции, с мая — пред. Миньярского окр. 
к-та РСДРП(б)], затем Я. Г. Заикин (чл. 
партии с 1903). Фактич. власть принадле.- 
жала Совету (23 большевика и 2 эсера, 
пред, президиума П. Г. Забалуев). С 
1(14) апр. введён 8-час. рабочий день. На 
выборах в земство 90% избирателей 
голосовало за большевиков. При Совете 
действовал ряд комиссий и к-т рабочего 
контроля (пред. Заикин), имелась рабо
чая милиция, позднее — Кр. Гвардия. 
«МИР БЕЗ АННЕКСИЙ И КОНТРИБУ
ЦИЙ» [мир без присоединений, захвата 
терр. др. гос-в и без выплаты финанс. 
сумм (дани) победителю], лозунг боль- 
шевист. партии и широких нар. масс Рос
сии, требовавших прекращения империа- 
листич. войны, к-рую продолжало бурж. 
Врем, пр-во, обещая союзникам воевать 
«до решит, победы». Этот лозунг — 
один из осн. на Первомайской [18 апр. (1 
мая)] демонстрации 1917. Ленин, разоб
лачая лживые посулы меньшевиков и 
эсеров о мире без аннексий, подчёрки
вал, что осуществление этого требования 
возможно лишь с переходом власти в 
руки Советов, т. к. только Советы могут 
выполнить волю трудящихся. 7-я (Апр.) 
конференция РСДРП(б) записала в резо
люции «О войне»: «Предостерегая народ 
против пустых посулов капиталистов, 
конференция заявляет поэтому, что надо 
строго отличать отказ от аннексий на 
словах и отказ от аннексий на деле...» 
(«КПСС в резолюциях...», 9 изд., т. 1, 
1983, с. 493—94).
МЙРБАХ Вильгельм (1871—1918), граф, 
герм, дипломат. С апр. 1918 посол в 
Москве. 6 июля 1918 убит лев. эсерами с 
целью спровоцировать войну между Гер
манией и Сов. Россией.
МИТРОФАНОВ Алексей Христофоро
вич (1879—1941), участник борьбы за 
Сов. власть в Самаре. Чл. Ком. партии с 
1903. Участник Революции 1905—07. В 
1917 чл. Самарского к-та и пред, губкома 
РСДРП(б), чл. Совета, ВРК; ред. газ. 
«Приволжская правда». В июне 1918 
комиссар отряда особого назначения, 
эвакуировавшего золотой запас из 
Самарского банка в Казань. С кон. 1918 
на гос. и парт, работе. Чл. ЦКК ВКП(б) 
в 1924—30. Чл. ВЦИК и его Президиума. 
МИУССКИЙ ТРАМВАЙНЫЙ ПАРК в 
Пресненском р-не Москвы (ныне трол
лейбусный парк). Создан в 1903—10. В

1912 — 400 рабочих и служащих. В окт. 
1917 созд. боевая дружина, участвовав
шая в Окт. дни в боях Кр. Гвардии р-на 
на Кудринской пл. (ныне пл. Восстания), 
в р-не Арбата и Никитских ворот. В 
парке были организованы перевязочный 
пункт и отряд санитарок из работниц. М. 
т. п. переименован в Щепетильниковский 
в честь большевика П. М. Щепетильни- 
кова (1880—1909), одного из организато
ров боевой дружины в окт. 1905, деп. 
Моссовета, активного участника Дек. 
вооруж. восстания в Москве в 1905. 
Ми х а й л о в  Василий Михайлович 
(1894—1937), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве, гос. и парт, деятель. 
Чл. Ком. партии с 1915. После Февр. 
революции 1917 чл. Моссовета, Правле
ния профсоюза печатников, чл. Центр, 
бюро профсоюзов. В Окт. дни командир 
отряда Кр. Гвардии. После Окт. револю
ции чл. Моек, к-та партии, пред. ЧК Гор. 
р-на Москвы. В 1918—20 на политработе 
в Кр. Армии. С 1921 на парт, и хоз. рабо
те. Чл. ЦК партии в 1921—22, 1923—30 
(канд. в 1922—23, с 1930). Чл. ВЦИК, 
ЦИК СССР.
МИХАЙЛОВ (наст. фам. Е л и н с о н, 
др. парт, псевд. П о л и т и к у  с) Лев 
Михайлович (1872—1928), участник Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде. Чл. 
Ком. партии с 1896. Участник Революции 
1905—07. Один из организаторов газ. 
«Звезда» и «Правда». С марта 1917 пред, 
первого легального Петерб. к-та 
РСДРП(б), Выборгской районной упра
вы. Дел. 7-й (Апр.) Всерос. конференции 
и 6-го съезда РСДРП(б). В Окт. дни 1917 
чл. рев. штаба Выборгского р-на, затем 
чл. Президиума Петрогр. губисполкома. 
Позднее на дипломатии., сов. и парт, 
работе.
МИХАЙЛОВ-ИВАНбВ Михаил Сильвер- 
стович (1894—1931), участник Окт. рево
люции в Петрограде. Чл. Ком. партии с
1913. После Февр. революции 1917 чл. 
Петрогр. Совета, Петерб. к-та 
РСДРП(б), Центр, совета фабзавкомов. 
Дел. 6-го съезда партии. С 1918 один из
рук. СНХ Сев. р-на, чл. СНК Украины. 
Во время Гражд. войны на политработе 
на транспорте, затем на сов. и хоз. рабо
те. Канд. в чл. ЦК ВКП(б) с 1927. Чл. 
ВЦИК, ЦИК СССР.
МИХЕЯЬСбНА ЗАВбД, маш. -строит., 
снарядный и чугунолит. з-д акц. об-ва 
«Рус. машина», быв. Л, А. Михельсона в 
Замоскворецком р-не Москвы (ныне 
Электромеханич. з-д им. Владимира Иль
ича). Осн. в 1847. В 1917 — ок. 2 тыс. 
рабочих. Орг-ция РСДРП(б) созд. в 
марте 1917, секр. парт, ячейки Н. В. 
Стрелков [рабочий, чл. партии с 1907, чл. 
райкома РСДРП(б) и деп. Моссовета]. 
17(30) марта по решению завкома 
(пред.—токарь большевик И. Я. Козлов, 
после Октября — первый красный 
директор) введён 8-час. рабочий день. 
Установлен контроль за произ-вом. В 
марте—апр. оформился первым в 
Москве Союз соц. рабочей молодёжи 
(пред.—большевик А. И. Бакланов). В 
отряд Кр. Гвардии накануне Окт. боёв 
входило до 200 бойцов; командир — сле
сарь большевик М. В. Кржеминский. На
з-де производилась отливка ручных гра-
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Мандат, выданный заводским комитетом завода Михельсона Л. А. Лисиновой. Москва. 31 августа 1917.

нат, созд. запас оружия. В Окт. дни один 
отряд Кр. Гвардии з-да вместе с солда
тами 55-го запасного пехотного полка и 
красногвардейцами з-да «Поставщик» 
участвовал в захвате Коммерч. ин-та, 
Малого каменного моста, организовал 
охрану трамвайной электростанции, вёл 
бои на Знаменке (ныне ул. Фрунзе) у 
Александровского воен. уч-ща. Другой 
отряд сражался у Крымского моста, на 
Остоженке, участвовал в захвате штаба 
Моек. ВО. В 1918 на з-де 6 раз выступал
В. И. Ленин. 30 авг. после митинга Ленин 
был тяжело ранен эсеркой-террористкой 
Ф. Каплан.
МИЦКЯВИЧЮС-КАПСУКАС Винцас 
Симанович (Викентий Семёнович) 
(1880— 1935), участник Октябрьской 
революции в Петрограде, один из рук. 
Ком. партии Литвы, публицист. С 1903 
чл. С.-д-тии Лит
вы. Участник Ре
волюции 1905—07.
В июне 1917 в 
Петрограде всту
пил в РСДРП(б)
(с зачётом парт
стажа с 1903). Ре
дактировал литов, 
газ. «Тиеса». Де
легат 6-го съезда 
РСДРП(б). Был 
чл. Центр, бюро 
литовских секций 
РСДРП(б), член 
Петрогр. ВРК.
Участник подавления Керенского—Крас
нова мятежа. С дек. 1917 комиссар по 
литов, делам при Наркомнаце РСФСР, 
участвовал в создании КП Литвы, чл. её 
ЦК. В дек. 1918 — февр. 1919 пред. Сов. 
пр-ва Литвы, в февр.—июле 1919 пред. 
СНК Литов.-Белорус. ССР. С 1920 на 
подпольной парт, работе, затем — в 
Исполкоме Коминтерна. Канд. в чл. ЦК 
РКП(б) в 1919—20. Чл. ВЦИК.
м л а д о б у х Ар ц ы , участники бурж.- 
националистин, движения, возникшего в 
Бухар. эмирате в 1916 как течение джа- 
дидизма. К 1917 М. — политич. орг-ция 
нац. буржуазии. После Февр. революции 
поддерживали Врем, пр-во. Попытка М.

в 1918 создать пр-во из представителей 
нац. буржуазии при сохранении эмира 
как главы гос-ва встретила ожесточён
ное сопротивление феод, реакции. М. 
были разгромлены, их орг-ция развали
лась. Лидеры лев. крыла М., эмигриро
вавшие в Сов. Туркестан, сблизились с 
большевиками, выработали программу, 
к-рая предусматривала свержение эмира 
и установление в Бухаре демократии, 
республики. В янв. 1920 лев. часть М. 
создала в Ташкенте «Туркест. центр, 
бюро младобухарцев-революционеров» 
во гл. с Ф. Ходжаевым. Бухар. ком
партия (БКП, осн. в сент. 1918) в интере
сах сплочения всех демократии, сил всту
пила в блок с М. на условиях признания 
ими программы БКП. С провозглаше
нием в окт. 1920 Бухар. нар. сов. респуб
лики (БНСР) быв. представители лев. 
крыла М. (Ходжаев, А. Кадыри, А. 
Мухитдинов и др.), ещё в сент. 1920 всту
пившие в БКП, вошли в пр-во БНСР. 
Значит, часть М. примкнула к басмачам. 
МЛАДОХИВЙНЦЫ, участники бурж. 
националистич. движения, возникшего в 
ханской Хиве в 1905—07 как течение 
джадидизма. М. привлекли нек-рые слои 
дехканства, ремесленников, мелких тор
говцев, нац. интеллигенции. К 1917 М. — 
политич. орг-ция нац. буржуазии, бояв
шаяся революции и требовавшая от хана 
конституции. После Февр. революции М. 
заставили хана издать Манифест о 
частичных реформах, но в июне были 
разгромлены феод. реакцией при 
помощи войск Врем, пр-ва. Часть лиде
ров М. была арестована и в мае расстре
ляна, другая — бежала. Под воздей
ствием Окт. революции, нар. движения в 
Хиве против воен. диктатуры Джунаид- 
хана произошла переориентация М. В 
мае 1918 в Ташкенте создан Центр, рев. 
к-т М., в к-рый вошли Палваннияз 
Хаджи Юсупов (пред.), Б. Якубов, 
А. Сапаев, М. Умаров, Н. Шаликаров и 
др. В марте 1919 М. обратились к Сов. 
пр-ву с просьбой признать их рев. 
партией и оказать помощь. В Хиве был 
организован единый лев. блок во гл. с 
коммунистами, выступивший рук. начав
шейся в нояб. 1919 революции в Хиве. В 
февр. 1920 трудящиеся при вооруж.

поддержке Сов. войск ликвидировали 
воен. диктатуру и власть хана. В апр. 
1920 был осн. оргкомитет Хорезмской 
компартии (ХКП). М. объявили свою 
партию распущенной, большинство М. 
вступило в ХКП.

На этапе бурж.-демократич. револю
ции М. сыграли определённую прогрес
сивную роль, но после образования 
Хорезмской нар. сов. республики (апр.
1920) и перехода к соц. этапу революции 
их лидеры срывали рев. преобразования, 
защищали буржуазию и феодалов, сеяли 
нац. вражду между узбеками и туркмена
ми. За контррев. деятельность часть 
лидеров М. была арестована, другая 
бежала. М. — выходцы из трудовых 
слоёв активно участвовали в соц. строи
тельстве.
МОГИЛЁВСКАЯ ГУБЁРНИЯ и М о г и
л ё в (М. г. и М.). Уезды: Быховский, 
Гомельский, Горецкий, Климовичский, 
Могилёвский, Мстиславский, Оршан
ский, Рогачёвский, Сенненский, Чаус- 
ский, Чериковский. Воет, часть Белорус
сии. Пл. 42134,6 кв. вёрст. Нас. 2551,4 
тыс. чел. Агр. р-н. У помещиков св. 50% 
всех земель. Ок. 70% крестьян — бедня
ки. В пром-сти преим. мелкое произ-во и 
ремесло. В годы 1-й мир. войны выросло 
число рабочих в М. (10 тыс.), Гомеле (25 
тыс.) и др. городах М. г. В 1917 М. г. — 
терр. Западного фронта и Минского 
военного округа, в М. размещалась 
Ставка Верх. Главнокомандования (св. 2 
тыс. солдат и офицеров) с аккредитован
ными иностр. миссиями; дислоцирова
лись Гомельский гарнизон, Оршанский 
гарнизон и др. Вокруг Ставки, штабов, 
Гл. к-та «Союза офицеров армии и фло
та» (создан офицерским съездом в М. в 
мае 1917), «Союза георгиевских кавале
ров», Союза спасения родины, военно
промышленных комитетов, к-тов Зем
ского и городского союзов группирова
лись силы контрреволюции. Летом по 
инициативе Ставки созд. контррев. 
«ударные батальоны» в тылу и «баталь
оны смерти» на фронте.

Сосредоточение значит, сил реакции 
осложнило образование в М. Совета 
рабочих деп. после свержения самодер
жавия. 6(19) марта в М. возник Врем, к-т 
солд. деп.; находился под влиянием офи
церства. Объединённый Совет рабочих и 
солд. деп. созд. 22 марта (4 апр.). В 
Гомеле 6(19) марта образован Совет 
рабочих и солд. деп., сформирована гор. 
милиция. В Орше 8(21) марта — Совет 
рабочих деп. Тот же процесс проходил и 
в др. городах М. г. Послушным орудием 
Ставки стал Всеарм. к-т в М., состояв
ший из меньшевиков и эсеров. Одновре
менно создавались солд. к-ты в армиях, в 
апр. — Советы крест, деп. В июне 1917 
по призыву большевиков в Ветке 
Гомельского у. возник Совет батрацких 
деп. В М., Гомеле, Орше, Рогачёве и др. 
городах организовались профсоюзы и 
фабзавкомы. К сер. марта закончилось 
формирование органов Врем, пр-ва. 
Советы, солд. к-ты и профсоюзы возгла
вили преим. меньшевики и эсеры. Наибо
лее крупные силы меньшевиков (1200 
чл.), бундовцев (800 чл.) и эсеров (св. 600 
чл.) были сосредоточены в Гомеле.

В. С. Мицкявичюс- 
Капсукас.
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В М. г. большевики входили в объеди

ненные орг-ции РСДРП. Большевики 
Гомеля первыми 6(19) апр 1917 созд. 
самостоят. орг-цию (к сер. мая — 400 
чл., накануне Октября — ев. 1 тыс. чел.), 
избрали Полесский комитет РСДРП(б) 
(М. М. Хатаевич. В. Т. Пеньковский, 
И. М. Якубов, Д. А. Цырлин), образо
вали к концу апр. фракцию в Гомельском 
Совете — 25 чел. (в июне — 30), участво
вали в работе 7-й (Апр.) Всерос. конфе
ренции и 6-го съезда РСДРП(б). В апр. 
рабочие Гомеля собрали 6000 руб. в фонд 
«Правды». 31 мая (13 июня) оформилась 
большевист. орг-ция в Рогачёве. 12(25) 
июня образована орг-ция РСДРП (интер
националистов) в Орше; стояла на боль
шевист. позициях, поддерживала связь с 
ЦК РСДРП(б), имела фракцию в Сове
те; в сент. (ок. 40 чел.) вошла в Сев.-Зап. 
обл. орг-цию РСДРП(б). 18 июня (1 
июля) в Гомеле и Орше прошли массо
вые антивоен. демонстрации. К осени 
1917 самостоят. орг-ции РСДРП(б) сло
жились во всех городах М. г., кроме М. В 
М. с 3(16) марта существовала «объеди- 
нёнка», в авг. в совместной с меньшеви- 
ками-интернационалистами орг-ции 
образована большевист. фракция (ок. 25 
чел.); в нояб. оформилась орг-ция 
РСДРП(б), пред, к-та М. Т. Максимов.

После И ю ль ск и х  дней  были произве
дены массовые аресты солдат, расфор
мированы рев. части. Преследовались 
профсоюзы, вооруж. силой подавлялись 
рев. выступления крестьян (в июле — 77, 
к окт. — 173). В авг. Ставка стала цент
ром по подготовке к о р н и ло вщ и н ы . М. 
был объявлен Корниловым на осадном 
положении. Большевики М. подпольно 
напечатали обращение к населению, под 
влиянием их агитации Георгиевский 
батальон, корниловский «ударный» полк 
и ряд др. частей не присоединились к 
заговору. Представители Полесского 
к-та РСДРП(б) вошли в состав «пятёрки» 
по борьбе с корниловщиной при Гомель
ском Совете, создавали красногвард. 
отряды и боевые дружины, контролиро
вали работу ж.-д. транспорта. Красног
вардейцы Гомеля во главе с большеви
ком И. М. Якубовым предотвратили 
контррев. выступление ген. Кошита, 
задержали на станции Калинковичи 30 
эшелонов корниловцев. В Орше был 
организован сводный отряд из солдат и 
рабочих (1700 чел.). Северский (пред, 
солд. к-та — С. М. Будённый) и Нижего
родский драгунские полки разоружили 
неск. эшелонов «дикой дивизии», направ
лявшихся на Петроград и Москву. После 
ликвидации мятежа ген. Корнилов, 
Лукомский, Марков, Романовский, Дени
кин и др. были арестованы и взяты под 
стражу в г. Быхов М. г. Усилилось вли
яние большевиков в Гомельском, 
Оршанском, Рогачёвском и др. Советах, 
в воинских частях и гарнизонах, среди 
рабочих и беднейшего крестьянства. В 
сент. 1917 большевист. орг-ции М. г. 
вошли в Сев.-Зап. обл. орг-цию 
РСДРП(б).

Ставка, узнав о победе вооруж. восста
ния в Петрограде, призвала войска 
выступить против Сов. власти, пыталась 
помочь контрреволюции в Москве. При

бывшие в М. бывшие министры Времен
ного правительства, лидеры бурж. и мел- 
кобурж. партий пытались 4—11(17—24) 
нояб. создать при Ставке т. н. Общерос. 
пр-во во гл. с эсером В. М. Черновым. 26 
окт. (8 нояб.) с участием соглашателей 
был образован «Обществ, к-т спасения 
революции». Для борьбы с реакцией 
были мобилизованы красногвард. 
отряды и рев. войска из Петрограда, 
Минской и М. г. Переход М. гарнизона 
на сторону революции изменил соотно
шение сил. 18 нояб. (1 дек.) 1917 испол
ком М. Совета признал Сов. власть; соз
данный ВРК установил контроль над 
Ставкой, распустил Всеарм. к-т, взял под 
домашний арест представителей Врем, 
пр-ва. 20 нояб. (3 дек.) Ставка была 
занята рев. войсками во главе с 
Н. В. Крыленко и реорганизована. 15— 
18(28—31) дек. 1917 на 1-м съезде Сове
тов М. г. избрано Бюро — высший орган 
Сов. власти в М. г.

В Гомельском и Оршанском уу. Сов. 
власть победила в конце окт. 1917. 30 
окт. (12 нояб.) она провозглашена в 
Гомеле на объединённом заседании гор. 
Совета рабочих и солд. деп. и исполкома 
уездного Совета крест, деп.; создан ВРК 
во гл. с большевиком Г. М. Леплевским. 
После перевыборов (нач. нояб.) в Совете 
109 большевиков, 65 «объединенцев», 26 
лев. эсеров. Большевики Орши добились 
переизбрания эсеро-меньшевист. Совета, 
осудившего восстание в Петрограде. 
Новый состав Совета (преобладали боль
шевики и лев. эсеры) взял власть в горо
де, создал ВРК (пред. — большевик 
И. Г. Дмитриев). В нояб.—дек. 1917 Сов. 
власть установлена во всех уездах М. г., 
кроме Мстиславского и Чаусского (в них 
— в янв. 1918).

Начавшийся 12(25) янв. Д о вб о р -М ус-  
н и ц к о го  м ят еж  1918 превратил М. г. в 
театр воен. действий. 12 марта 1918 М. 
был захвачен корпусом Довбор-Мусниц- 
кого, затем оккупирован герм, войсками. 
Интервенты были остановлены в марте 
1918 на линии Горки (50 верст юго-вост. 
Орши) — Конотоп. В 1918 М. г. — в 
составе Зап. Коммуны, с янв. 1919 — в 
БССР. Упразднена в апр. 1919 в связи с 
образованием Гомельской губ. 
МОЛДАВИЯ, см. Бессарабская губерния. 
«МОЛДАВСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБ
ЛИКА» («Р е с п у б л и к а  Б е с с а 
р а б  и я»), бурж.-националистич. «гос. 
образование», провозглашена 2(15) дек. 
1917 в Кишинёве контррев. «С ф ат ул  
цэрий». Созд. им исполнит, орган 
(«пр-во») Совет ген. директоров возгла
вил эсер П. Ерхан; в его состав вошли 
также правые меньшевики-бундовцы, 
молд. бурж. националисты — гл. обр. 
представители осн. в нояб. 1917 «Молд. 
блока» («Молд. нац. партия», «Бессараб, 
к-т охраны революции», ряд группировок 
националистич. толка). Декларирован
ные «пр-вом» бурж.-демократич. сво
боды не соблюдались; объявив недей
ствительным Декрет Сов. пр-ва о земле, 
«пр-во» взяло в своё ведение все земли; 
13(26) дек. оно запретило рабочий кон
троль над произ-вом. Лидеры «республи
ки» блокировались с королев. Румынией, 
державами А н т а н т ы , укр. Ц е н т р а ль 

н о й  радой , гет м анщ иной , атаманом
А. М. К аледины м , главкомом Р ум ы н
ско го  ф ро н т а  ген. Д. Г. Щербачёвым. 
Борьбу трудящихся Бессарабской  губер
н и и  с бурж. националистами возглавили 
большевики. 31 дек. 1917 (13 янв. 1918) 
объединённые силы рев. войск заняли гл. 
объекты Кишинёва; 1(14) янв. 1918 
Фронтовой отдел Р ум нерода  объявил 
себя верх, властью в Бессарабии и на 
Рум. фронте. Проведению рев. преобра
зований помешала начавшаяся 5(18) янв. 
интервенция войск Центр, рады, а 6(19) 
янв. — королев. Румынии. Несмотря на 
героич. борьбу трудящихся и сов. частей 
(отряд Г. И. Котовского, рев. матросы 
Дунайской флотилии и др.), к марту рум. 
войска (при помощи держав Антанты) 
захватили всю Бессарабию. 18 февр. Бес
сарабия была провозглашена «независи
мой Молд. республикой». Ни одно гос-во 
не признало де-юре эту «республику» 
независимой от России. Борьба трудя
щихся, успешные наступят, операции 
Сов. войск заставили рум. правящие 
круги пойти на мирные переговоры с 
Сов. пр-вом. С овет ско-рум ы нским  
соглаш ением  1918 пр-во Румынии обязы
валось в течение 2 месяцев вывести свои 
войска из Бессарабии. Однако заручив
шись поддержкой австро-герм. блока
рум. пр-во нарушило соглашение с 
РСФСР и в апр. аннексировало Бессара
бию. 10 дек. 1918 бурж. националисты 
провели через «Сфатул цэрий» решение 
о включении Бессарабии в состав Румы
нии; в тот же день король Румынии Фер
динанд упразднил марионеточную «рес
публику» и распустил «Сфатул цэрий». В 
1940 трудящиеся Бессарабии воссоедини
лись с СССР.
МОЛОДЁЖНОЕ ПРОЛЕТАРСКОЕ д в и - 
ЖЁНИЕ в 1 9 1 7. С вступлением России 
в эпоху империализма капиталисты, 
стремясь обеспечить высокие прибыли, 
более широко использовали на фабриках 
и заводах труд подростков и детей. По 
данным Всерос. переписи 1897 в фаб.- 
зав. пром-сти работало ок. 400 тыс. 
юных тружеников в возрасте до 19 лет 
(25,8% пром. пролетариата), среди них 
169 тыс. (11,2%) — подростки и дети до 
16 лет. После начала 1-й мир. войны 
числ. молодых рабочих, подростков и 
детей на произ-ве росла. К янв. 1917 на 
ф-ках и з-дах трудилось ок. 293 тыс. 
рабочих, не достигших 16 лет. Рабочий 
день юных пролетариев превышал 10 ч. 
В 1916 заработок подростка составлял 
41,3%, девушки— 28,9%, малолетнего 
труженика — 18,6% зарплаты взрослого 
рабочего. Не соблюдались элементар
ные требования охраны труда, высок 
был производств, травматизм.

Сосредоточение рабочей молодёжи на 
крупных предприятиях создавало благо
приятные возможности для клас. воспи
тания молодого поколения, для форми
рования М. п. д. В. И. Ленин и его 
соратники, находясь в эмиграции, 
хорошо знали об опыте соц. союзов 
молодёжи в странах Зап. Европы. Но 
создание в России массового пролет, 
союза молодёжи было невозможно из-за 
жесточайших репрессий царизма. На 
основе изучения опыта междунар. рабо
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чего движения и практики зарубежных 
юношеских орг-ций Ленин разработал 
оси. принципы воспитания и организации 
молодого поколения. В проекте резолю
ции 2-го съезда РСДРП (1903), в письме 
«Задачи революц. молодёжи» (1907), в 
заметке «Интернационал молодёжи»
(1916) и др. Ленин наметил систему прин
ципов клас. объединения молодёжи. 
Поскольку молодёжь «...по необходимо
сти вынуждена приближаться к социа
лизму и н а ч е ,  не т е м  путем, н е в 
т о й  ф о р м е ,  н е  в т о й  обстанов
ке, как ее отцы» (ПСС, т. 30, с. 226), 
Ленин считал лучшей формой объедине
ния молодёжи организационно самосто- 
ят. соц. союзы молодёжи, действующие 
под рук. рев. марксист, партии. В соц. 
союзах молодёжь сможет развивать свои 
способности, углублять теоретич. зна
ния, накапливать практич. опыт рев. 
борьбы и др. качества, необходимые для 
дальнейшего развития рев. рабочего дви
жения.

Февр. революция 1917 впервые отк
рыла возможность развития массового 
М. п. д. Выборы Советов, массовые 
митинги и демонстрации, организация 
профсоюзов, рабочей милиции и т. п. 
активизировали обществ, деятельность 
рабочей молодёжи. К участию в рев. дви
жении пролет, молодёжь призывали 
большевист. орг-ции, орган ЦК
РСДРП(б) газ. «Правда». Но на первом 
этапе развития М. п. д. (в период д во е
вл а ст и я )  носило стихийный характер; 
сказывались политич. неопытность про
лет. молодёжи (иллюзии в отношении 
«революционности» бурж. Врем, пр-ва, а 
также «соц.» партий меньшевиков и эсе
ров), недостаток опытных организатор
ских кадров, опробованных форм юно
шеских объединений. Большевист.
партии, осуществлявшей переход к 
легальным формам деятельности, также 
не всегда удавалось вовремя прийти на 
помощь развивающемуся М. п. д.

Врем, пр-во не изменило социального и 
экономич. положения рабочей молодё
жи. Под предлогом «нужд обороны» оно 
разрешило труд детей до 14 лет и ночную 
работу подростков. Вопреки требова
ниям большевиков предоставить изби- 
рат. права всем гражданам с 18 лет, 
Врем, пр-во решило допустить к выбо
рам в гор. думы и др. органы местного 
самоуправления, в Учредит, собрание 
граждан старше 20 лет. Меньшевики и 
эсеры препятствовали допуску предста
вителей молодёжи в Советы, в руководя
щие органы рабочих орг-ций (профсо
юзы, фабзавкомы). Соглашатели стре
мились направить развитие М. п. д. в 
русло культурно-просветит. деятельно
сти, отвлечь пролет, молодёжь от рев. 
борьбы.

В марте—апр. 1917 в Петрограде, 
Москве, в городах Центр, пром. р-на, 
Донбасса, Урала стали возникать «к-ты 
молодёжи», «исполкомы фаб.-зав. учени
ков» и т. п. орг-ции. Наиболее активно 
М. п. д. развивалось в Петрограде и 
Москве, где работало св. 80 тыс. труже
ников в возрасте до 17 лет. Толчок разви
тию М. п. д. в Петрограде дала подго
товка рабочих к первой в России легаль

ной Первомайской демонстрации. Юные 
пролетарии Выборгской стороны, и пре
жде всего з-да «Русский Рено», предло
жили молодёжи р-на выступить на демон
страции самостоят. колоннами, со 
своими лозунгами и знамёнами. Для 
подготовки молодёжного первомайского 
шествия 11(24) апр. на з-де «Рус. Рено» 
состоялось собрание 100 дел. рабочей 
молодёжи от 26 пром. предприятий р-на. 
Собрание высказалось за улучшение эко
номич. положения пролет, юношества, 
за выдвижение представителей моло
дёжи в Выборгский Совет, а на предпри
ятиях — в фабзавкомы. Была создана 
орг-ция фаб.-зав. учеников Выборгского 
р-на — один из первых союзов рабочей 
молодёжи (СРМ). Сформированный на 
собрании «юношеский к-т» из представи
телей от каждого з-да избрал 13(26) апр. 
исполком, в к-рый вошли рабочие, 
поддерживавшие не только большеви
ков, но и меньшевиков, эсеров, анархи
стов; пред, исполкома 17-летний рабочий 
М. Кузнецов, примыкал к анархистам. В 
это же время образовались СРМ Нарв- 
ско-Петергофского, Василеостровского, 
Невского р-нов, к-рые поддержали идею 
об участии в Первомайской демонстра
ции. В к-ты Союзов также вошли пред
ставители разл. политич. течений. В 
Первомайской демонстрации в Петро
граде 18 апр. (1 мая) впереди всех район
ных потоков демонстрантов шли со 
своими знамёнами и транспарантами 
колонны рабочей молодёжи. В митинге 
на Марсовом поле участвовали ок. 100 
тыс. юных пролетариев. После демон
страции организация районных СРМ 
ускорилась. Возрастающую активность 
М. п. д. показала демонстрация рабочего 
юношества 11(22) мая, поводом к к-рой 
стало увольнение 20 учеников из типо
графии Шварца. На митинге демон
странты выработали требования (покон
чить с произволом предпринимателей, 
ввести 6-час. рабочий день для подрост
ков, всеобщее бесплатное обучение, 
право участия в выборах с 18 лет и др.), 
избрали делегацию для вручения их 
Петросовету. Пред, исполкома Петросо- 
вета меньшевик Чхеидзе выразил недо
вольство «радикальностью» требований, 
посоветовал ждать Учредит, собрания. 
Делегаты вручили требования заведу
ющему отделом труда Петросовета мень
шевику Кольцову, который также их 
отклонил.

С целью дезориентации рев. молодёжи 
бурж. либерал, быв. сотрудник бульвар
ной газетки П. Шевцов предложил акти
вистам Выборгского союза молодёжи, 
к-рые шли за меньшевиками, эсерами и 
анархистами, перестроить работу в сто
рону «культурничества». Проповедуя 
«внепартийность» и «аполитизм», он 
стремился оторвать пролет, молодёжь от 
большевист. партии, подчинить её бурж. 
идеологии и политике. Высокопарные 
речи и писания Шевцова увлекли часть 
пролет, юношества. 14(27) мая он был 
избран по рекомендации меньшевиков и 
эсеров делопроизводителем, а затем и 
пред, образованного Петрогр. Всерайон
ного совета (ЦК) юношеских орг-ций. 
По его инициативе была создана «куль

турническая» юношеская орг-ция «Труд и 
свет».

ПК РСДРП(б) усилил внимание к 
работе среди молодёжи. 17(30) мая 
Н. К. Крупская выступила в «Правде» со 
ст. «Борьба за рабочую молодёжь», в 
к-рой разоблачалась бурж. сущность 
идеологии Шевцова. 6(19) июня при ПК 
РСДРП(б) создана спец, комиссия по 
работе среди молодёжи (пред. Круп
ская). 7(20) июня в «Правде» был опубл. 
написанный Крупской проект пример
ного устава Союзов рабочей молодёжи. 
Чтобы нейтрализовать влияние шевцов- 
ского Всерайонного совета, 22 июня 
(5 июля) группа молодых большевиков 
(Е. Н. Пылаева, О. Л. Р ы б к и н , Э. Леске 
и др.) предложили создать Межрайонный 
Соц. СРМ; вскоре был образован П е т р о 
градский  со ц и а ли ст и чески й  сою з р а б о 
чей  м олодёж и, с укреплением к-рого орг- 
ция «Труд и свет» в авг. распалась.

Летом 1917 СРМ образовывались в 
пром. центрах по всей стране, в большин
стве из них у руководства становились 
молодые большевики или им сочувству
ющие рабочие. После 6-го съезда 
РСДРП(б), принявшего на основе ленин
ских принципов спец, резолюцию «О 
союзах молодёжи», начался новый этап 
М. п. д. Съезд признал создание соц. 
СРМ одной из неотложных задач парт, 
орг-ций. В окт. образовался М осковский  
сою з р а б о ч ей  м олодёж и «3-й И нт ер на 
ционал» , в окт. (нояб.) К иевский  социа
ли с т и ч ес ки й  сою з р а б о ч ей  молодёж и  
«3-й И нт ернационал» . Повсеместно 
М. п. д. вставало под знамя большевист. 
партии (см. С оциалист ические сою зы  
р а б о ч ей  м олодёж и). В этот период 
М. п. д. под рук. большевист. партии 
проделало большой путь в своём поли
тич. развитии, накопило опыт клас. 
борьбы, определило свою идеологич. 
ориентацию на ленинизм.
«мблот», см. «Звезда».
МбЛОТОВ (наст. фам. С к р я б и н )  
Вячеслав Михайлович (1890— 1986), 
участник Окт. революции в Петрограде, 
гос. и парт, деятель, Герой Соц. Труда 
(1943). Чл. Ком. партии с 1906. Участник 
Революции 1905—07. Во время Февр. 
революции 1917 чл. Рус. бюро ЦК 
партии. В 1917 чл. исполкома Петросове
та. В дни Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде — чл. ВРК, затем на руково
дящей сов. и парт, работе. В 1930—41 
пред. СНК СССР, одновременно (с 1939) 
нарком иностр. дел. В 1941—57 1-й зам. 
пред. СНК (Сов. Мин.) СССР, одновре
менно (1941—49,1953—56) нарком (мин.) 
иностр. дел. С 1921 канд. в чл., в 1926—57 
чл. Политбюро (Президиума) ЦК пар
тии. Был. чл. ВЦИК, ЦИК СССР; деп. 
Верх. Совета СССР. С 1962 на пенсии. 
МОНАРХИСТЫ в Р о с с и и ,  предста
вители контррев. течения, обосновывав
шего и защищавшего гос. строй, возглав
ляемый монархом (царём). Социальную 
основу М. составляли гл. обр. помещи
ки, обуржуазившееся дворянство, пред
ставители духовенства, крупной и мелкой 
гор. буржуазии. Среди М. существовало 
несколько течений: черносотенное, октя
бристско-кадетское, нек-рые проме
жуточные («переходные»). После Февр.



революции 1917 часть М., осознав невоз
можность реставрации самодержавия, 
покинула Россию; в подполье ушли чер
носотенцы; распались партии национали
стов и октябристов, объявивших себя 
«сторонниками нового режима» (т. е. 
Врем, пр-ва). Начался своеобразный 
процесс «кадетизации» М. «Факт нали
цо,— писал В. И. Ленин,— все поме
щики и капиталисты, все чёрные силы, 
все старающиеся восстановить царя — за 
кадетов» (ПСС, т. 32, с. 211). Блок М. с 
кадетами был «подтверждён, как поли
тический факт, перед всей Россией» (там 
же, с. 403). С нарастанием соц. револю
ции монархии, тенденции усиливались, 
что проявилось в мятеже ген. Л. Г. Кор
нилова (см. Корниловщина), одной из 
целей к-рого была подготовка «восста
новления монархии» (там же, т. 34, с. 
217).

После Окт. революции М. участвовали 
во всех контррев. выступлениях, входили 
в состав антисов. нелегальных объедине
ний («Правый центр», «Национальный 
центр» и др.), явились наиболее реаль
ными выразителями «белого дела». Нек- 
рые черносотенные орг-ции М. (Н. Е. 
Маркова-2-го и др.) предприняли ряд 
попыток освобождения царской семьи 
Романовых, перевезённой в апр. 1918 по 
распоряжению Сов. власти из Тобольска 
в Екатеринбург. После оккупации 
Украины австро-герм. войсками (см. 
Интервенции Четверного союза) и соз
дания здесь режима гетманщины М. 
получили возможность легализоваться. 
В Киеве возникли черносотенные орг- 
ции — «Монархии, блок», «Союз „Наша 
родина“». На захваченных терр. действо
вали «Всерос. нац. союз», «Союз рус. 
нац. общин», «Нар.-гос. партия», «Нац.- 
либеральная партия монархистов-консти- 
туционалистов», «Братство животворя
щего креста», «Рус. собрание», об-во «За 
единую Русь» и др. черносотенно-монар- 
хич. группы и орг-ции, ставившие своей 
целью реставрацию монархии. Рук. этих 
группировок (В. М. Пуришкевич, про
тоиерей И. Восторгов, П. Н. Балашов и 
др.) предпринимали в 1918—19 попытки 
объединения сил М. С помощью окку
пантов М. приступили к формированию 
Южной, Астраханской и Сев. армий; св. 
80% быв. офицеров старой армии, сра
жавшихся в рядах белогвардейцев, 
составляли М.

Победа Сов. власти в ходе Гражд. 
войны означала конец и монархии. 
контрреволюции в России. «Мы, — 
писал Ленин, — выкинули вон всю 
монархическую нечисть, как никто, как 
никогда» (там же, т. 44, с. 145). Вместе с 
др. контррев. элементами М. оказались в 
рядах белой эмиграции. 
МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА, 
выдвинутый В. И. Лениным план разви
тия монумент, иск-ва после Окт. револю
ции и комплекс мероприятий Сов. пр-ва 
по реализации этого плана. Началась 
М. п. по декрету СНК от 12 апр. 1918 «О 
снятии памятников, воздвигнутых в честь 
царей и их слуг, и выработке проектов 
памятников Российской Социалистичес
кой Революции» («О памятниках Респуб
лики»). Декрет предусматривал снятие
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1. Памятник К. Марксу у Смольного. Гипс. Скульптор А. Г. Матвеев. Петроград. 1918. (Не сохранился.)
2. Памятник С. Л. Перовской у Московского вокзала Гипс. Скульптор О. Гризелли. Петроград. 1918.

(Не сохранился.) 3. Доска «Кто не работает, тот не ест» на здании редакции газеты «Известия». Гипс. Скульптор 
С. Е. Чернышев. Москва. 1918. (Не сохранилась). 4. Памятник «Красногвардеец» на Васильевском острове. 

Гипс. Скульптор В. Л. Симонов. Петроград. 1918. (Не сохранился.)

монументов, не имеющих историч. и 
художеств, ценности, создание произв. 
рев. монумент, иск-ва. М. п. руководил 
Отдел по делам иск-в и художеств, пром
ети Наркомпроса. Уже к 1 мая 1918 был 
снят или закрыт ряд монархии, памятни
ков, создано праздничное оформление 
мн. городов, открыт врем. пам. 
К. Марксу в Пензе (скульптор Е. В. Рев- 
дел ь). Осуществление М. п. осложнялось 
большими организац. и материально-тех- 
нич. трудностями и саботажем бурж. 
интеллигенции. Список памятников, к- 
рые предполагалось воздвигнуть в 
память революционеров и прогрессив
ных деятелей культуры всех времён и 
народов (69 имён), был утверждён СНК 
30 июля 1918. Первым из них сооружён

пам. А. Н. Радищеву в Петрограде 
(скульптор Л. В. Шервуд, открыт 22 
сент. 1918), повторенный затем для 
Москвы (открыт 6 окт.; ныне в Н.-и. 
музее архитектуры им. А. В. Щусева, 
Москва). Празднование 1-й годовщины 
Окт. революции было отмечено откры
тием мн. новых памятников, мемориаль
ных досок с агитац. надписями, а также 
архитектурно-живописным оформле
нием городов (Москва, Петроград, Сара
тов, Витебск и др.) и нек-рых деревень. 
Закладка и открытие памятников рассма
тривались как важное политич. событие 
и проводились в торжеств, обстановке, с 
митингами. Неск. раз на таких митингах 
выступал В. И. Ленин, в т. ч. 7 нояб. 
1918 на открытии пам. К. Марксу и
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Ф. Энгельсу (скульптор С. А. Мезенцев) 
на площади Революции и мемориальной 
доски «Павшим в борьбе за мир и брат
ство народов» (скульптор С. Т. Ко
нёнков) на Красной площади в Москве 
(ныне в Рус. музее в Ленинграде). 
Произв. М. п. создавались преим. как 
временные, из дешёвых материалов 
(гипс, бетон, дерево); лучшие памятники 
и доски предполагалось впоследствии 
перевести в «вечные» материалы. В
1919—20 в связи с тяжёлым воен. и хоз. 
положением страны практич. работа по 
М. п. сократилась. С 1922, с улучшением 
хоз. положения Сов. Республики и осо
бенно в связи с 5-й годовщиной Окт. 
революции, начался новый подъём М. п. 
Стали сооружать памятники из прочных 
материалов, многие из к-рых сохрани
лись и поныне.

М. п. предусматривала преим. разви
тие монумент, видов иск-ва, использу
емых как агитац. средство в борьбе за 
победу нового строя, за просвещение и 
воспитание нар. масс. М. п., предпола
гавшая широкий синтез иск-^ (наряду с 
архитектурой и изобразит, иск-вом 
также лит-pa, театр, музыка, напр. мас
совые зрелища, «симфонии гудков» и 
др.), была призвана обновить облик сов. 
городов, художественно оформить 
новый обществ, быт. М. п. являлась 
социальным заказом, способствовавшим 
привлечению к сотрудничеству с Сов. 
властью творч. интеллигенции, её пере
воспитанию в духе рев. идей. Мн. произв. 
М. п. (в т. ч. неосуществлённые проек
ты) сыграли огромную идейно-воспитат. 
роль, привлекли внимание масс к вопро
сам иск-ва, внесли ряд новых художеств., 
архит., градостроит. и др. идей, оказа
вших плодотворное влияние на развитие 
сов. иск-ва. В широком смысле вся исто
рия сов. монумент, иск-ва представляет 
собой продолжение ленинского плана 
М. п. Участие в М. п. было большой 
практич. школой для мн. мастеров сов. 
иск-ва. В истории сов. художеств, куль
туры в целом М. п. стала тем важнейшим 
этапом, на к-ром впервые чётко опреде
лились принципы партийности и народ
ности сов. иск-ва.
МООНЗУНДСКИХ ОСТРОВОВ ОБО- 
РбНА, защита рев. моряками Балтий
ского флота и солдатами гарнизона 
островов от герм, флота 29 сент. (12 
окт.) — 6 (19) окт. 1917. После занятия 
Риги 21 авг. (3 сент.) герм, командование 
решило уничтожить рус. Мор. силы Риж
ского залива (МСРЗ) и захватить острова 
в качестве исходного плацдарма для 
удара по рев. Петрограду (кодовое назв. 
операции — «Альбион»). Пользуясь без
действием англ, флота, герм, командова
ние сосредоточило в Балт. м. 2/, своих 
мор. сил, сведённых в отряд особого 
назначения под команд. вице-адм. 
Э. Шмидта (св. 300 кораблей и судов, в 
т. ч. 10 линкоров, 1 лин. крейсер, 9 лёг
ких крейсеров, 68 эсминцев и минонос
цев, 6 подводных лодок, 90 тральщиков и 
др.). Десантные войска насчитывали ок. 
25 тыс. чел., 40 орудий, 85 миномётов и 
225 пулемётов. Возд. прикрытие обеспе
чивали 94 самолёта и 6 дирижаблей. Об
щее руководство операцией осуществлял

команд. 8-й герм, армией ген. О. фон 
Гутье. Рус. силы включали 116 кораблей 
и судов (в т. ч. 2 устаревших линкора, 
3 крейсера, 36 эсминцев и миноносцев, 3 
подводные лодки, 5 минных заградите
лей, 3 канонерские лодки), 30 самолётов, 
10 тыс. пехоты, 2 тыс. конницы, 64 поле
вых орудия и 118 пулемётов. Основу про
тиводесантной обороны составляли 16 
береговых батарей (54 орудия калибром 
75—305 мм) и минные заграждения. 
Контррев. командование (команд. МСРЗ 
вице-адм. М. К. Бахирев и нач. обороны 
контр-адм. Д. А. Свешников) не при
няло надлежащих мер для укрепления 
обороны островов. В ходе боевых дей
ствий Свешников со своим штабом сбе
жал на материк, а начальник дивизии 
подлодок контр-адм. П. П. Владислав
лев скрылся. «Воюют геройские матро
сы, н о это не помешало д в у м  адмира
лам с к р ы т ь с я  перед взятием Эзе
ля!! — писал В. И. Ленин, — ... Факты 
доказывают, что адмиралы с п о 
с о б н ы  предавать не хуже Корнилова» 
(ПСС, т. 34, с. 404). Оборону возглавили 
большевист. орг-ции Балт. флота, К-т 
МСРЗ и комиссары Центробалта. 29 
сент. герм, корабли высадили десант в 
бухте Тагалахт на о. Эзель, к-рый был 
им занят 3(16) окт. 1(14) окт. при 
поддержке огня линкора 17 герм, эсмин
цев после боя с 4 рус. эсминцами и 1 кано
нерской лодкой (позже поддержанных 
ещё 8 эсминцами и 1 канонерской лод
кой) прорвались на Кассарский плёс. Бы
ло повреждено 4 герм, эсминца; повреж
дённый рус. эсминец «Гром» взорван сво
им экипажем. 3 окт. герм, эскадра вошла 
через Ирбенский прол. в Рижский зал., 
4(17) окт. у Куйвасту (прол. Моонзунд) 
рус. линкоры «Слава» и «Гражданин» не 
допустили ее прорыва в прол. Моонзунд. 
Повреждённая «Слава» была затоплена, 
рус. корабли 5(18) окт. отведены на С., в 
Балт. м. Хотя герм, войска заняли 5(18) 
окт. о. Моон, 6(19) окт. — о. Даго, герм, 
командование отказалось от продолже
ния операции и 7(20) окт. вывело свои 
силы из Рижского зал. Рев. моряки и сол
даты героич. сопротивлением сорвали 
герм, план и нанесли значит, потери 
герм, флоту (потоплено 10 эсминцев и 6 
тральщиков; повреждено 3 линкора, 13 
эсминцев и миноносцев). Рус. флот поте
рял 1 линкор, 1 эсминец; были повре
ждены 1 линкор, 1 крейсер, 3 эсминца, 2 
канонерские лодки. Моряки и солдаты 
проявили массовый героизм, в т. ч. 
матросы с «Грома» — большевик А. Г. 
Везденев, Ф. Е. Самончук, командир 
батареи на п-ове Сворбе (о. Эзель) лей
тенант Бартенев, пред, батарейного к-та 
Савкин и др. Из кораблей особенно отли
чились «Слава», «Гром», канонерские 
лодки «Храбрый» и «Хивинец», эсминцы 
«Победитель» и «Константин». 
МОРбЗОВ Лев Дмитриевич (1897—
1963), участник борьбы за Сов. власть в 
Киеве. Чл. Ком. партии с 1917. В 1917 чл. 
Киевского к-та РСДРП(б) и Совета, во 
время вооруж. восстания в Киеве в янв. 
1918 чл. ревкома з-да «Арсенал». С авг. 
1918 на политич. работе в Кр. Армии, 
участник Гражд. войны. С 1921 на парт., 
сов. и науч. работе.

МОСКВА в 19 17, вторая столица Рос. 
империи, важный политич., экономич. и 
культурный центр. В февр. 2017173 жит., 
в сент. 1854426. Св. 1 тыс. пром. предпри
ятий, ок. 290 тыс. рабочих (гл. обр. тек
стильщиков и металлистов), из них св. 
187 тыс. на ф-ках и з-дах (9,3% фаб.-зав. 
пролетариата страны). Всего же проле
тариат М. насчитывал ок. 450 тыс. чел. 
Однако он был подвержен мелкобурж. 
влиянию, что объяснялось значит, 
числом мелких и ср. предприятий, тесной 
связью рабочих с деревней, где мн. из них 
имели х-ва. Клас, поляризация в М. про
являлась слабее, чем в Петрограде, и 
рост рев. сознательности вплоть до осени 
1917 проходил медленнее. «Что Москва 
более Питера мелкобуржуазна, — писал 
В. И. Ленин, — это общеизвестно. Что у 
московского пролетариата несравненно 
больше связей с деревней, деревенских 
симпатий, близости к деревенским кре
стьянским настроениям, это факт, много 
раз подтвержденный и неоспоримый» 
(ПСС, т. 34, с. 278). В М. находилось 
большое количество воинских частей, 
штаб Московского военного округа, 
Московский гарнизон (ок. 100 тыс. чел.), 
в осн. запасные полки, а также солдаты, 
работавшие на воен. з-дах и в различных 
тыловых учреждениях. Значит, часть 
населения М. составляли бурж.-торг. 
элементы, чиновничество, рантье, вла
дельцы лавок и мастерских — питат. 
среда контрреволюции. В М. были сосре
доточены крупные силы рос. буржуазии, 
её партий и орг-ций.

Дорев. М. делилась на 40 полицейских 
участков, подчинявшихся градоначаль
ству, входивших в муниципальную чер
ту, и 14 пригородов. После Февр. рево
люции 1917 Комитет московских обще
ственных организаций и Московская 
городская дума провели реформу гор. 
управления. Вместо полицейских участ
ков (участковых приставств) были обра
зованы участковые комиссариаты во гл. 
с комиссарами Врем, пр-ва, а при комис
сариатах — т. н. районные к-ты из пред
ставителей существовавших ранее сан. 
попечительств, кооперативных и др. орг- 
ций. К маю были созд. 44 районные думы 
(органы местного самоуправления);
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терр., к-рыми они ведали, в большинстве 
совпадали с терр. комиссариатских участ
ков. 23 мая пригороды были включены в 
черту М., количество комиссариатских 
участков и районных дум увеличилось до 
50. В кон. июня состоялись выборы в 
Гор. думу (большинство получили эсе
ры), а «К-т обществ, орг-ций» и район
ные к-ты были распущены. В сент. 
выбраны районные думы: Мясницко- 
Яузская, Городская, Пречистенско
Арбатская, Калужская, Пятницкая, 
Симоновская, Рогожская, Преображен
ская, Сокольническая, Лефортовская, 
Алексеевская, Мещанская, Сущёвско- 
Марьинская, Бутырская, Петровская, 
Пресненская, Хамовническая. В 11 из 17 
дум большевики получили абс. большин
ство голосов и в 3 — относительное. В 
ходе муниципальной кампании больше
вики провели большую работу по поли- 
тич. просвещению трудящихся.

Органами нар. власти были Москов
ский Совет рабочих депутатов и Мос
ковский Совет солдатских депутатов. 
По предложению большевиков Моссовет 
рабочих деп. в марте разделил М. на 8 
р-нов (Городской, Замоскворецкий, 
Пресненский, Сокольнический, Рогож- 
ско-Басманный, Лефортовский, Хамов
нический, Бутырский). На эти р-ны 
делили М. ранее работавшие в условиях 
подполья партии, имевшие здесь свои 
парт. к-ты. К осени в М. было 11 терр. 
р-нов со своими Советами: Басманный, 
Благуше-Лефортовский, Бутырский, Го
родской, Замоскворецкий, Пресненский, 
Рогожский, Симоновский, Сокольни
ческо-Богородский , Сущёвско-Марь- 
инский, Хамовническо-Дорогомилов
ский. Районы резко различались по раз
мерам (от 1 до 13 комиссариатских участ
ков) и по населению (от 45 до 365 тыс. 
чел.). Зажиточное население проживало 
преим. в центре М. (гл. обр. в Городском 
и Хамовническом р-нах), пролет, населе
ние — за Садовым кольцом (в Замоскво
рецком, Симоновском, Рогожском и др.). 
Для работы среди ж.-д. рабочих и служа
щих в марте был осн. Железнодорожный 
р-н, не имевший терр. характера. В отли
чие от Моссовета рабочих деп. и Моссо
вета солд. деп., существовавших раздель
но, районные Советы в большинстве 
были объединённые и находились, как 
правило, под влиянием большевиков, 
тогда как в Моссовете первые месяцы 
преобладали соглашатели. Большевики в 
Советах вначале составляли вместе с 
меньшевиками единые фракции РСДРП. 
Парт, районы были почти аналогичны 
советским по количеству, терр. и назва
ниям. В ряде районов (Рогожском, 
Хамовническом и др.) нек-рое время 
существовали объединённые орг-ции 
большевиков и меньшевиков. В ряде наи
более крупных районов были созд. парт, 
подрайкомы и подрайонные Советы. 
Переплетение сов. и думского райониро
вания являлось своеобразным проявле
нием двоевластия.

В М. находились: Московский коми
тет РСДРП(б), Московское областное 
бюро РСДРП(б) и Московский окружной 
комитет РСДРП(б). Здесь же находился 
и ЦК С.-д. партии Латышского края.

Состоявшаяся в марте конференция С.-д- 
тии Королевства Польского и Литвы 
постановила объединить деятельность 
моек, группы СДКПиЛ с большевиками 
как единств, выразителями «интересов 
всех рабочих без различия национально
стей, находящихся в России». МК 
РСДРП(б) через своё воен. бюро вёл 
парт, работу в Моек, гарнизоне и поддер
живал связь с частями МВО и Зап. фрон
та. Под рук. большевиков в марте были 
восстановлены или вновь созд. профсо
юзы, а на всех крупных предприятиях — 
фабзавкомы; возникли и вели работу 
союзы рабочей молодёжи. Под влиянием 
большевиков в апр. началось переизбра
ние Моссовета рабочих деп.; за май было 
переизбрано 25% состава, причём рабо

чие, как правило, избирали большеви
ков; фракция РСДРП(б) в Совете стала 
самой многочисл., уступая, однако, 
эсеро-меньшевист. блоку. Ленин прида
вал громадное значение М., подчёрки
вал, что судьбы соц. революции решают
ся, в первую очередь, в рабочих кварта
лах Петрограда и М. Большевики М. 
вели большую работу по созданию поли- 
тич. армии революции. Вызванное вой
ной ухудшение положения трудящихся и 
антинар. политика Врем, пр-ва способ
ствовали всё большему революционизи
рованию масс. К осени в М. предприни
матели закрыли много ф-к и з-дов. Уча
стились стачки. Росло влияние больше
виков, падал авторитет мелкобурж. 
партий. В нач. марта в М. было 600 боль-

Первомайская демонстрация на Театральной площади в Москве. 1917.
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«Первые дни Октября». Картина художника Г. К. Савицкого. 1949. Третьяковская галерея. Москва.

шевиков, в июле — 15 тыс., к окт. — ок. 
20 тыс. В июле эсеров было 5 тыс., мень
шевиков 4 тыс.; к нам. окт. числ. этих 
партий сократилась примерно на 15%. 
Свидетельством готовности трудящихся 
М. к решит, действиям явились Всеобщая 
станка рабочих Москвы (авг.) и выборы 
в районные думы (сент.), когда за боль
шевиков проголосовало св. 51% избира
телей, почти в 5 раз больше, чем в июне. 
«Это голосование..., — писал Ленин, — 
является вообще одним из наиболее 
поразительных симптомов глубочайшего 
поворота в общенациональном настрое
нии» (там же). 5(18) сент. объединённый 
пленум Моек. Советов рабочих и солдат
ских депутатов принял большевистскую 
резолюцию о создании власти пролета
риата и революционного крестьянства. 
Ленин писал: «Получив большинство в

обоих столичных Советах..., большевики 
могут и д о л ж н ы  взять государствен
ную власть в свои руки» (там же, с. 239).

Врем, пр-во планировало свой переезд 
в М. и стремилось превратить её в свою 
опорную базу. В М. проходили разл. сбо
рища контрреволюционеров — т. н. 
Государственное Московское совеща
ние, 10-й съезд кадетов, 7-й съезд Союза 
городов, Поместный собор и т. д.; здесь 
были центры формирования т. н. «доб
ровольцев», «ударников», георгиевских 
кавалеров и т. п. Командование МВО 
приняло меры к отправке на фронт «не
надёжных» частей, разоружило гарни
зон, требовало от Ставки прислать вер
ные бурж. пр-ву войска.

Большевики готовили Октябрьское 
вооружённое восстание в Москве. 25 окт. 
(7 нояб.) был создан Московский военно

революционный комитет. Началась 
борьба за установление Сов. власти.

Потерпев поражение в Петрограде, 
рос. контрреволюция возлагала надежды 
на М. Сюда устремились нек-рые быв. 
чл. Врем, пр-ва, рассчитывая создать в 
М. новое пр-во, созвать Учредит, собра
ние и восстановить свою власть. Цент
рами подготовки контррев. выступления 
стали Гор. дума и штаб МВО. Им была 
обещана скорая помощь с фронта. 
Покончив с «большевизмом» в М., 
контрреволюционеры планировали 
начать наступление на Петроград. Собы
тия в М. приобрели всерос. значение. 
Стремясь оттянуть время и получить 
подкрепления, руководители контррево
люции предложили Моек. ВРК вступить 
в переговоры, ВРК согласился. Это была 
ошибка: борьба затянулась. На развитии 
событий отрицательно сказывалась пози
ция исполкома Совета солд. деп., боль
шинство в к-ром ещё имели эсеры и 
меньшевики. Покончив с контрреволю
цией в своих районах, красногвардейцы и 
солдаты по приказу Моек. ВРК повели 
29—30 окт. наступление на центр города. 
Обещанные Ставкой воинские части 
были задержаны трудящимися ряда горо
дов по пути следования. Наоборот, из 
близлежащих городов в М. стали прибы
вать рабочие отряды. Ленин внима
тельно следил за событиями в М.: 
«Нужно прийти на помощь москвичам, и 
победа наша обеспечена» (там же, т. 35, 
с. 43). В М. было направлено неск. 
вооруж. отрядов из Петрограда. В 
результате ожесточённых боёв 2(15) 
нояб. контррев. «К-т обществ, безопас
ности» капитулировал. На рассвете 3(16) 
нояб. рев. части вступили в Кремль. В М. 
победила соц. революция. 14(27) нояб. 
ВРК сложил свои полномочия. Объеди
нённый пленум Моек. Совета рабочих 
деп. и Моек. Совета солд. деп. постано
вил объединить Советы в единый Моек. 
Совет рабочих и солд. деп. С марта 1918, 
с переездом СНК из Петрограда в М.;она 
становится столицей Сов. гос-ва. 
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА в 
19 17. Здание М. г. д. (ныне Музей
В. И. Ленина) на Воскресенской пл. 
(ныне пл. Революции) в Москве. 1(14) 
марта 1917 в этом здании состоялось 1-е 
заседание Моссовета. М. г. д. образо
вана на основании «Врем, правил о 
произ-ве выборов гласных гор. дум», 
утверждённых 15(28) апр. Врем, пр-вом. 
МК РСДРП(б) отверг предложение мень
шевиков о едином «соц.» блоке (меньше
вики, объединенцы, большевики, эсеры) 
и создал для проведения избират. кампа
нии муниципальную комиссию, возглав
ленную Б. М. Волиным и В. Н. 
Подбельским, и гор. муниципальную 
группу из представителей большевист. 
фракций районных дум. 13(26) мая газ. 
«Социал-демократ» опубл. проект муни
ципальной платформы большевиков, 
призывавших рабочих и гор. бедноту 
объединиться и «вырвать городское хо
зяйство из рук буржуазии и её прислуж
ников». В ходе избират. кампании боль
шевики разъяснили, что нужды трудо
вого населения не будут удовлетворены, 
пока власть у капиталистов и помещиОрудия революционных сил у Крымского моста. Москва. Октябрь 1917.
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ков, что стоящие задачи может решить 
лишь власть Советов В блоке с больше
виками находились моек, группы С.-д- 
тии Королевства Польского и Литвы,
С.-д-тии Латышского края, секция 
Польск. соц. партии (ППС-левицы). 
Список большевиков, зарегистрирован
ный гор. избират. к-том под № 5, публи
ковался с 14(27) июня в «Социал-демо
крате». В канд. были выдвинуты работ
ники Моек. гор. и окружной, районных и 
заводских парт, орг-ций, профсоюзов, 
фабзавкомов — всего 200 чел. Списку 
№ 5 противостояли 6 списков: кадетов, 
«нар. социалистов», эсеров, меньшеви
ков вместе с бундовцами и объединенца- 
ми, группы «Единство», Либерально- 
демократич. торг.-пром. союза. В изби
рат. кампании, проводившейся в ходе 
подготовки и в начале Июньского насту
пления, против к-рого выступали боль
шевики, все контррев. силы и соглаша
тели ополчились на большевиков. 25 
июня (8 июля), в день выборов, Москва 
была наводнена листовками с призывом 
«Граждане! Не голосуйте за № 5. Это — 
большевики!». Обстановка клеветы и 
травли привела к тому, что 44% избира
телей не голосовали. В центре Москвы в 
избират. участках за большевиков было 
подано 3—5% голосов, а в пролет, рай
онах — 20—40% и более. Эсеры из 200 
мест получили 116, кадеты — 34, мень
шевики — 24, большевики — 23, «нар. 
социалисты» — 3. Возглавили Думу эсе
ры: пред. О. С. Минор, гор. голова 
В. В. Руднев. Большевист. фракция 
Думы — Президиум: И. И. Скворцов- 
Степанов (пред.), Волин (секр.), С. С. 
Белоруссов — отказалась от вхождения в 
гор. управу и исполнит, комиссии, крити
ковала пресмыкательство большинства 
Думы перед Врем, пр-вом. Районные 
думы (избраны в сент.), в к-рых преобла
дали большевики, оказывали противо
действие М. г. д.

В Окт. дни Дума стала оплотом контр
революции в Москве. В её здании нахо
дился «К-т обществ, безопасности» во гл. 
с Рудневым и полк. К. И. Рябцевым. 
Гостиницы «Метрополь» и «Контине
нталь» были превращены в укреплён
ные пункты, прикрывавшие подступы к 
Думе, площадь перерыта окопами. Бои 
на подступах к Думе начались 31 окт. (13 
нояб.). От Большого театра артиллерия 
рев. сил обстреляла «Метрополь» и зда
ние Думы. 1 (14) нояб. красногвардейцы, 
наступавшие через площадь и по Николь
ской ул. (ныне ул. 25 Октября), заняли 
Думу и Исторический музей. «К-т 
обществ, безопасности» укрылся в Крем
ле, затем капитулировал.

В нач. нояб. 1917 Дума и гор. управа 
были распущены Моек. ВРК. 8 (21) нояб. 
общим собранием гласных районных дум 
Москвы, признавших декреты Сов. вла
сти, был избран Совет районных дум во 
гл. с М. Ф. Владимирским, к-рому было 
поручено налаживание гор. х-ва. В апр. 
1918 Совет районных дум упразднён, его 
отделы преобразованы в отделы Моссо
вета.
МОСКОВСКАЯ ГУБЁРНИЯ (М. г.). Уез
ды: Богородский, Бронницкий, Верей
ский, Волоколамский, Дмитровский,

Здание бывшей Городской думы (ныне Центральный музей В. И. Ленина).

Телеграмма рабочих Люберецкого завода Московскому совету рабочих депутатов с требованием роспуска 
Московского совещания. 12(25) августа 1917.
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МАНИФЕСТ* Ъ

К оломенскаго С о в е т а  Рабочнхъ и 
С о л д атск и х ъ  Д е п у т а т .

25-го Октября в * первый день о ткр ы т Все- 
рссайскаго Съ1зда Сов*тов*, согласно телефоно
грамм Московского Гу бери ска по Совета, Временное 
Правительство поигЬщикоеь и капиталистов* ни
зложено.

Петроградсмй Coatrk Рабочнхъ н Солдатских* 
Депутатов* замял* вс* общественным и государ
ственный учрежден!* организовал* новую власть.

Губернсмй СовХть издал* постановдеые при
нять немедленно слФдуюшш Mtpw;

1. Организовать новую власть.
2. Захватить оруяпе.
3. Реквизировать автомобили
4. Назначить широюй контроль B cix* учре

жден |й.
5. Принять серьезны* Mtpu против* коктр*- 

револю щ м.
Кодоменсюй Сов*тъ Рабочих* и Солдатских* 

депутатов* произвел*act необходимых распоряжение
Предлагает* ectu* жителям* сохранять полное 

спокоАств»е и производить обычную работу.
Bet провинции PocciM поддерживают* Петро

градски Сов*ть Рабочих* и Солдатских* Депута
тов* и задача нашего Коломенскаго уЬзда встать 
на защиту новой Револющоиной власти Сов*та 
Рабочих* н Солдатских* Депутатов*.

Первое слово Всероссжскаго съ!зда должно 
быть немедленное nepeMHpie на B c ix *  фронтах*.

Второе передача земли и xjrt6a в *  руки кре
стьянских* н продовольственных* Комитетов*.

Неподчиненю СоаЬту будеть разематрнватъея, 
как* контръ-рвводющонное aiAcraie.

Председатель Coatтов* ЛЕВШИНЪ.
За Сеиретара МОСКВННЪ.

Звенигородский, Клинский, Коломен
ский, Можайский, Московский, Подоль
ский, Рузский, Серпуховский. Губ. город
— Москва. Пл. 29,2 тыс. кв. вёрст, нас. 
(без Москвы) — св. 1,8 млн. чел. В М. г.
— 14 городов, 2 посада, ок. 100 фабрич
ных посёлков, св. 1200 пром. предпри

ятий, 243 тыс. фаб.-зав. рабочих (15% 
з-дов и фабрик имели св. 500 рабочих). 
Крупнейшие предприятия — Коломен
ский завод, Богородско-Глуховская
мануфактура, Никольская мануфактура 
(16 тыс. рабочих), Раменские бумагопря
дильная и ткацкая ф-ки (6350 рабочих) и 
др. Преобладала обрабатывающая (гл. 
обр. текст.) пром-сть (до 80% продук
ции). В годы 1-й мир. войны в М. г. эва
куирован ряд предприятий из зап. губер
ний. Ср. размер крест, надела — менее 4 
дес. (крестьяне испытывали острое мало
земелье), 18% крест, х-в — безземель
ные, 38,9% — безлошадные, 23,7% — 
бескоровные. За годы войны посевные 
пл. сократились на 33%, нехватка хлеба
— ок. 6 пуд. на человека. В кустарных и 
отхожих промыслах занято ок. 300 тыс. 
крестьян.

М. г. входила в Моек. ВО, через её 
терр. проходили 9 ж.-д. магистралей, в 
городах и посёлках дислоцировались 
крупные гарнизоны: в Сергиевом Посаде
— 29-й, в Павловской Слободе — 195-й, в 
Коломне — 198-й, в Серпухове — 200-й 
запасные пех. полки, а также 1-й запас
ный мортирный арт. дивизион (Серпу
хов), Химкинский конский запас (ст. 
Химки Николаевской ж. д.), многочисл. 
склады, арсеналы, госпитали.

1(14) марта в городах М. г. начались 
забастовки, создавались разл. к-ты и 
Советы, рабочие Подольска избрали 
представителей в Моек. Совет рабочих 
деп., образовали Подольский Совет 
рабочих деп., заняли арсенал и телеграф, 
на их сторону перешли солдаты гарнизо
на. Советы рабочих и солд. деп. созданы 
в Коломне. 2(15) марта образованы 
Советы рабочих и солд. деп. в Серпухо
ве, в Наро-Фоминске Врем, исполком 
сместил уездные власти, разоружил 
полицию и создал нар. милицию. В марте 
Советы рабочих и солд. деп. возникли в

Клину, Павловском Посаде, Богородске 
и др. уездных городах М. г., а также в 
фабричных посёлках. Руководство в них 
захватили меньшевики и эсеры, однако 
под влиянием большевиков уже в марте 
отд. Советы (Богородский, Подольский 
и др.) выступили против политики Врем, 
пр-ва, за мир без аннексий и контрибу
ций. 3-й съезд представителей рабочих 
орг-ций М. г. [25—27 мая (7—9 июня)] 
объявил себя Моек. губ. Советом рабо
чих деп. (в исполкоме по 2 представителя 
от большевиков, меньшевиков и объеди
нение). Была принята резолюция боль
шевиков о необходимости передачи вла
сти Советам. В деревне в марте—апр. 
создавались волостные и сел. к-ты, уез
дные и волостные Советы крест, деп. 
18(31) марта образован Совет крест, деп. 
М. г., его эсеровское руководство выдви
гало идею решения агр. вопроса Учре
дит. собранием и возлагало на Совет 
функции контроля над действиями мест
ных органов Врем, пр-ва. 1-й губ. крест, 
съезд [Москва, 29 апр.—2 мая (12—15 
мая)] избрал пост. Совет крест, деп. 
М. г.

Советам противостояли органы бурж. 
власти: «К-т моек, обществ, орг-ций» и 
губ. и уездные комиссариаты. Гу§. 
комиссаром Врем, пр-ва стал пред. губ. 
земской управы А. Е. Грузинов (позднее
A. А. Эйлер), уездными комиссарами 
назначались, как правило, пред, уездных 
земских управ (кадеты и октябристы, к 
лету их заменили эсеры и меньшевики). 
В М. г., как и по всей стране, установи
лось двоевластие.

1(14) марта МК РСДРП поручил
B. И. Соловьёву восстановить связи с 
большевиками М. г. В сер. марта начал 
действовать Московский окружной коми
тет РСДРП(МОК). К кон. марта числ. 
окр. орг-ции возросла с 200 до 3 тыс. чл., 
созданы 8 райкомов РСДРП, парт, орг- 
ции на крупных з-дах и ф-ках (в ряде мест 
первонач. возникли объединённые орга
низации РСДРП). Весной 1917 на предп
риятиях М. г. восстанавливались старые 
и создавались новые профсоюзы (один из 
крупнейших — Союз металлистов, объ
единял св. 20 тыс. чл.). В марте—апр. 
созданы фаб.-зав. к-ты, рук. роль в них 
играли большевики, явочным порядком 
вводился 8-час. рабочий день. Москов
ское областное бюро ЦК РСДРП и МК 
РСДРП в кон. марта приняли решение о 
посылке агитаторов в деревню (под их 
рук. создавались рев. крест, к-ты). После 
создания в сер. марта Воен. бюро при 
МК РСДРП оживилась работа среди сол
дат; в гарнизонах и частях создавались 
с.-д. группы, проводились митинги, рас
пространялась болыиевист. лит-pa. В 
апр. во всех частях на терр. М. г. офор
мились солдатские к-ты. На 1-й Моек, 
окр. конференции РСДРП(б) [17(30) 
апр.] 44 дел. с решающим и 7 с совещат. 
голосом представляли 4,6 тыс. чл. 
партии. На её решениях сказалось вли
яние Апрельских тезисов В. И. Ленина. 
Однако конференция допустила ошибку, 
выдвинув положение об установлении 
контроля над деятельностью Врем, 
пр-ва. Не было единства и по вопросу об 
объединении с меньшевиками. В Окруж-Очистка территории Кремля после октябрьских боев. Москва. Ноябрь 1917.
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Празднование первой годовщины Октября в Гусь-Хрустальном. Открытие памятника 
погибшим борцам революции.

ной к-т избраны В. И. Соловьёв, Н. Н. 
Овсянников, Н. Л. Мещеряков, Н. Н. 
Колесникова, Ц. С. Бобровская (Зелик- 
сон), А. С. Ведерников и др. В дни 
Апрельского кризиса трудящиеся М. г. 
поддержали петрогр. товарищей: 
экстренное заседание актива Моек. гор. 
и окружной парт, орг-ций [22 апр. 
(5 мая)] наметило проведение антивоен. 
демонстраций, усиление работы в Сове
тах и сплочение в них рев. групп, орг-цию 
Кр. Гвардии. Вместе с тем политич. 
события апр. 1917 неверно оценивались 
как начало гражд. войны [ошибка 
исправлена под влиянием резолюции ЦК 
РСДРП(б) об апр. кризисе]. На 7-й 
(Апр.) Всерос. конференции РСДРП(б) 
Моек. окр. орг-цию представляли 
Бумажный (Е. И. Ефимов), А. С. Ве
дерников, И. И. Матрозов, И. Н. Ми- 
ритеев, В. П. Ногин, Н. Н. Овсянни
ков, В. С. Попов, А. П. Смирнов, 
Г, Я. Сокольников, В. И. Соловьёв. 
Под влиянием её решений большевики 
М. г. вступили на путь разрыва с меньше- 
виками-оборонцами: в мае—июне обра
зовались самостоят. Коломенская, 
Подольская и др. орг-ции РСДРП(б). 
После опубл. в кон. мая написанной 
В. И. Лениным «Резолюции об экономи
ческих мерах борьбы с разрухой» в М. г. 
развернулось движение за установление 
рабочего контроля над произ-вом (наибо
лее активно — в Подольске, Орехово- 
Зуеве, Мытищах, Богородске и др.). Под 
влиянием агитации большевиков в М. г. 
участились случаи захвата крестьянами 
помещичьих земель, угодий, лесов быв. 
удельного ведомства. Большую работу 
провели орг-ции РСДРП(б) в связи с 
Июньским наступлением и Июльскими 
событиями в Петрограде (см. Июльские 
дни): 4(17) июля парт, актив Москвы с 
участием работников Обл. бюро и Окр. 
к-та призвал трудящихся М. г. быть гото
выми выступить в поддержку петрогр. 
пролетариата. Митинги и демонстрации 
прошли в ряде городов М. г. (в Орехово- 
Зуеве 25 тыс. участников).

Съезд Моек. губ. Совета рабочих деп. 
[22 июля (4 авг.), из 53 дел. 29 — больше
вики, пред, большевик И. С. Вегер] 
признал, что гос. власть должна быть 
сосредоточена в руках Советов. При 
подготовке к выборам в гор. думы, 
волостные и уездные земства Окр. к-т 
выпустил спец, воззвания к крестьянам, 
солдатам и рабочим с призывом голосо
вать за большевиков. На выборах в гор. 
думы (июль—авг.) большевики получили 
20% мест, меньшевики и объединенцы — 
18%, эсеры — 14%, кадеты — менее 4%. 
При выборах в земства в Богородском у. 
большевики провели 25 гласных из 56, из 
2300 солдат Московского склада огне
стрельных припасов на Мызе Раево за 
большевиков голосовали 1685, за эсеров 
— 230, за меньшевиков и кадетов по 
одному. Однако соглашатели ещё поль
зовались значит, влиянием в крест, сре
де: в Моек. у. большевики провели в 
уездное земство 13 гласных (из 59), в Зве
нигородском у. 12 из 41, в Серпуховском 
лишь 2 из 45, в Волоколамском — 2 из 41.

9—10(22—23) июля 2-я Моек. окр. кон
ференция РСДРП(б) утвердила устав

окр. орг-ции, избрала МОК и делегатов 
на 6-й съезд партии (А. Ф. Бычков, 
В. И. Соловьёв, В. Е. Левшин, И. А. Ко- 
кушкин, В. А. Барышников, И. Н. 
Миритеев, А. М. Широков). В авг. все 
районные орг-ции РСДРП(б) М. г. одоб
рили решения съезда. По призыву МОК, 
большевист. фракции Моек. губ. Совета, 
профсоюзов и фабзавкомов ок. 400 тыс. 
рабочих Москвы и М. г. участвовали 
12(25) авг. в стачке протеста против от
крытия Государственного Московского 
совещания. В дни корниловщины Моек, 
к-т, Обл. бюро и МОК РСДРП(б) выдви
нули требования вооружения рев. войск и 
рабочих, разоружения контррев. частей, 
закрытия органов контррев. печати и 
конфискации их типографий, высылки из 
России агентов иностр. империализма. В 
Москве был создан Врем, к-т по борьбе с 
контрреволюцией («Девятка»), Врем, 
ревкомы созданы в большинстве городов 
М. г. и мн. посёлках. Под давлением масс 
29 авг. (11 сент.) губ. Советы рабочих и 
солд. деп. и исполком Совета крест, деп. 
потребовали от властей прекратить 
репрессии против большевиков. После 
разгрома корниловщины в М. г. ускори
лась большевизация Советов: 5(18) сент. 
большевист. резолюцию о власти при
няли Моек. Советы рабочих и солд. деп., 
пред, исполкома губ. Совета рабочих 
деп. избран большевик Н. Л. Мещеря
ков [21 окт. (3 нояб.) его сменил М. Ф. 
Владимирский]. Учитывая настроения 
масс, Совет рабочих деп. М. г. открыто 
выступил на борьбу за власть Советов, за 
передачу земли крестьянам, за установ
ление рабочего контроля на произ-ве, за 
прекращение войны и заключение демо
кратии. мира. Исполком Совета принял 
меры к орг-ции отрядов Кр. Гвардии и 
рабочих дружин. К окт. во мн. городах и 
на предприятиях М. г. созданы Союзы 
рабочей молодёжи «3-й Интернационал» 
[1-я конференция — 8(21) окт.; ок. 200 
деп. представляли св. 2 тыс. чл.]. Для 
рев. работы среди крестьян орг-ции 
РСДРП(б) широко использовали земля
чества рабочих и солдат, агитаторов в 
деревню направляли парт, орг-ции близ
лежащих фабрик, большевкст. фракции 
гор. дум, уездных и волостных земств. С 
окт. 1917 начала выходить большевист. 
газ. «Деревенская правда». В нач. окт. 
собрание представителей рук. парт, орга

нов Москвы и М. г. обсудило ленинское 
«Письмо в ЦК, МК, ПК и членам Сове
тов Питера и Москвы большевикам» 
было принято решение непосредств. при
ступить к подготовке вооруж. восстания.

25 окт. (7 нояб.) после получения изве
стий о начале вооруж. восстания в 
Петрограде моек, большевики образо
вали Боевой парт, центр (от Окружного 
к-та в него вошёл В. И. Соловьёв). В тот 
же день Совет рабочих деп. М. г. изве
стил местные Советы о событиях в сто
лице, предписал им провести на местах 
реквизицию оружия, автомобилей, взять 
под охрану телеграф, почту, телефон, 
казначейства, установить цензуру теле
грамм и телефонных переговоров, свя
заться с местными воинскими частями и 
создать «пятерки» для взятия власти. 
Напротив, губ. Совет крест, деп. высту
пил против передачи власти Советам и 
ввёл своих представителей в контррев. 
моек. «К-т обществ, безопасности»; 
лишь 31 окт. (13 нояб.) Совет крест, деп. 
признал Сов. власть. 25—26 окт. (7—8 
нояб.) Советы взяли власть во всех рабо
чих центрах М. г. (Подольске, Серпухо
ве, Орехово-Зуеве, Богородске, Глухове, 
Мытищах, Люберцах, Тушине, Клину, 
Коломне и др.). 27—29 окт. (9—11 нояб.) 
в распоряжение Моек. ВРК прибыли 
красногвард. отряды из Тушина, Любе
рец, Мытищ, Подольска, Серпухова, 
Клина, Орехово-Зуева и др. городов и 
посёлков М. г. Железнодорожники и 
рабочие ряда подмоск. городов не допу
стили к Москве эшелоны с контррев. 
войсками. К 27 окт. (9 нояб.) Сов. власть 
установлена в большинстве городов 
М. г., в отдалённых от Москвы уездах 
этот процесс несколько затянулся: в 
Яхроме Сов. власть установлена 3(16) 
нояб., в Дмитрове — 4(17) нояб., в Воло
коламске — 7(20) нояб., в Хотькове, 
Бронницах, Воскресенске — 17(30)
нояб., в Можайске — 21 нояб. (4 дек.), в 
Звенигороде и Верее — 28 янв. (10 февр.) 
1918. В Волоколамске, Воскресенске, 
Дмитрове, Звенигороде, Сергиевом 
Посаде и ряде др. пунктов вооруж. 
помощь местным большевикам оказали 
рабочие-красногвардейцы из Москвы и 
соседних пром. уездов.
МОСКбВСКАЯ ЗАСТАВА в П е т р о
г р а д е ,  юж. пром. окраина, выросшая 
в 19 в. за гор. чертой вдоль дороги на
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Москву; пролет, рев. район столицы. В
1917 М. з. в адм. отношении являлась до 
Февр. революции 4-м участком Нарвской 
полицейской части, с марта — 4-м 
подрайоном Нарвского р-на. На терр. 
М. з. действовал 4-й Нарвский (Москов- 
ско-Заставский) подрайонный Совет. 
Большевист. орг-ция М. з. составляла 
Московский (Московско-Заставский) р-н 
РСДРП(б).

м о с к о в с к а я  Об л а с т ь  ( Ц е н т р
п р о м. о б  л.), одно из обл. объеди
нений Советов, терр. Моек., Владимир
ской, Воронежской, Калужской, 
Костромской, Курской, Нижегородской, 
Орловской, Рязанской, Смоленской (с 
весны 1918 в Зап. области), Тамбовской, 
Тверской, Тульской и Ярославской губ. 
(см. ст. о соответств. губерниях); центр 
— Москва. Моек. обл. объединение 
Советов образовалось весной 1917; 
исполнит, к-т — Бюро М. о. (МОБЮС). В 
мае состоялся 1-й обл. съезд Советов. 
Деятельность Советов М. о. проходила 
под рук. М о ско вск о го  о б ла ст но го  бю ро  
Р С Д Р П  (б) — Р К П  (б). На 1-й 
[19—21 апр. (2—4 мая)] обл. парт, конфе
ренции представлена 21 орг-ция (18 тыс. 
чл.), на 2-й [21—24 июля (3—6 авг.)] — 
62 (42 тыс. чл.). На 6-м парт, съезде от 
М. о. было 25 дел. (с Москвой — 44). Раз
гром корниловщины способствовал рос
ту авторитета большевиков. Соглашат. 
большинство МОБЮС поддержало в 
нач. сент. создание П редпарлам ент а. На 
2-м обл. съезде Советов в кон. окт. из 
390 дел. 130 большевиков, но за их резо
люцию о власти голосовали 44,3% дел. 
Съезд преобразовал МОБЮС в Моек, 
облисполком (МОИК) (22 эсера, 18 боль
шевиков, 5 меньшевиков), но с ним мало 
считались на местах. В нач. окт. 1-я обл. 
конференция профсоюзов металлистов 
приняла большевист. резолюцию. 22 окт. 
(4 нояб.) обл. конференция воен. 
орг-ций РСДРП(б) высказалась против 
Врем, пр-ва. В окт. в большевист. 
орг-циях М. о. 70 тыс. чл. В дек. 3-й обл. 
съезд Советов (из 300 дел. от 102 Советов 
210 большевиков и сочувствующих) 
избрал новый состав МОИК (из 45 чл. 34 
большевика). К нач. 1918 в М. о. укрепи
лась Сов. власть. 4-й обл. съезд Советов 
(март 1918) сформировал Моек. обл. СНК 
(МОСНК) (пред. М. Н. Покровский), 
большинство чл. к-рого «левы е  ко м м ун и 
ст ы », ок. V3 — лев. эсеры. «Лев. комму
нисты» стремились противопоставить 
МОСНК Совнаркому РСФСР. В апр.
1918 СНК РСФСР обсудил вопрос о 
взаимоотношениях СНК и МОСНК; 
была создана комиссия для разбора кон
фликтов, возникавших между ними 
(В. И. Ленин, Я. М. Свердлов, М. И. Ла
цис, А. Д. Цюрупа и представители 
МОСНК). В результате её работы в 
июне 1918 МОСНК ликвидирован. М. о. 
существовала до дек. 1918.

МОСКОВСКИЙ ВОЁННО-РЕВОЛЮ- 
ЦИбННЫЙ КОМИТЕТ (МВРК), чрезвы
чайный орган по практич. руководству 
О кт я б р ьс ки м  вооруж ённы м  восст анием  
в  М оскве. Избран объединённым плену
мом Моек. Советов рабочих и солд. деп.;

действовал с 25 окт. (7 нояб.) по 14(27) 
нояб. 1917. Помещался в доме ген.-губер- 
натора на Скобелевской (ныне Совет
ской) пл. На основании решения 6-го 
съезда РСДРП(б) вопрос о создании бое
вых центров по руководству восстанием 
был поставлен Моек. обл. бюро 
РСДРП(б) в кон. сент. 1917. Однако 
только утром 25 окт. МК РСДРП(б) при
нял решение поручить большевист. 
фракции Совета рабочих деп. создать 
МВРК из 7 чл.: 4 большевика и 3 предста
вителя меньшевиков и эсеров. Вечером 
25 окт. объединённый пленум Советов 
рабочих и солд. деп. 394 голосами против 
106 принял большевист. резолюцию и 
избрал МВРК в составе 7 чл. и 6 кандида
тов. От большевиков — А. Ломов (Г. И. 
Оппоков), В. М. Смирнов, Г. А. Усиевич 
и Н. И. Муралов, кандидаты А. Я. Аро- 
сев, П. Н. Мостовенко (вскоре стал чл.),
А. И. Рыков (практич. участия в работе 
не принимал, т. к. уехал в Петроград) и 
С. Я. Будзыньский, от меньшевиков — 
М. И. Тейтельбаум и М. Ф. Николаев; от 
объединенцев — И. Н. Константинов, 
кандидаты Л. Е. Гальперин и В. Я. Ясе
нев. Меньшевики вошли в к-т для проти
водействия тактике большевиков. Эсеры 
отказались войти в МВРК, заявив, что 
употребят всё своё влияние на то, чтобы 
отвлечь трудящихся от участия в восста
нии. Среди избранных 9 были деп. 
Совета рабочих деп. и 4 — деп. Совета 
солд. деп. 25 окт. объединённое заседа
ние Моек. обл. бюро (МОБ), Моек, 
окружного к-та (МОК) и МК РСДРП(б) 
сформировало Боевой парт, центр: И. Н. 
Стуков и В. Н. Яковлева от МОБ, В. И. 
Соловьёв от МОК, И. А. Пятницкий и 
М. Ф. Владимирский от МК, Ем. Яро
славский от Воен. орг-ции и Б. Г. Козе
лев от профсоюзов; кандидаты И. С. Ки- 
зельштейн, Т. В. Сапронов и 26 окт. 
(8 нояб.) кооптирован В. Н. Подбель
ский. Парт, центр рук. работой МВРК. 
МВРК пополнялся путём кооптации гл. 
обр. за счёт большевиков. Всего было 
кооптировано 24 чел. В состав МВРК в 
разное время входило 37 чл. и канд. От 
большевиков — Аросев, Будзыньский,
А. С. Ведерников, Владимирский, Г. К. 
Голенко, Е. Н. Игнатов, Кизельштейн, 
П. И. Кушнер, Я. И. Левинсон, Ломов, 
Г. Н. Мельничанский, М. Н. Монахов, 
Мостовенко, Муралов, И. Нахгальцев, 
Н. П. Плеханов, Подбельский, И. А. 
Пятницкий, А. П. Розенгольц, Рыков, 
М. В. Рыкунов, С. А. Савва-Степняк, 
П. Г. Смидович, Смирнов, В. И. Со
ловьёв, Стуков, Усиевич, П. К. Штерн
берг, Яковлева, Ярославский; от мень
шевиков — Николаев, Тейтельбаум; от 
объединенцев — Гальперин, Константи
нов, Ясенев; максималист С. Л. Пупко, 
лев. эсер Ю. В. Саблин.

Большевист. ядро МВРК боролось с 
дезорганизаторской деятельностью 
меньшевиков. 27 окт. (9 нояб.) МВРК 
отверг их требование о соглашении с 
контррев. «К-том обществ, безопасно
сти», после чего меньшевики вышли из 
состава МВРК; 31 окт. (13 нояб.) вышли 
объединенцы — чл. ВРК. Их уход сделал 
МВРК более боеспособным. При МВРК 
был создан штаб для военно-оператив

ного руководства восстанием. МВРК 
опирался на районные ВРК, созданные
25—27 октября, а также на своих комис
саров, имевшихся во всех районах горо
да, на многих предприятиях и в учрежде
ниях.

26 окт. МВРК издал приказ по гарнизо
ну: «Революционные рабочие и солдаты 
г. Петербурга во главе с Петербургским 
Советом рабочих и солдатских депутатов 
начали решительную борьбу с изменив
шим революции Временным правитель
ством. Долг московских солдат и рабочих 
поддержать петербургских товарищей в 
этой борьбе. Для руководства ею Мос
ковский Совет рабочих и солдатских 
депутатов избрал Военно-революцион
ный комитет, который и вступил в испол
нение своих обязанностей.

Военно-революционный комитет объ
являет:

1) Весь московский гарнизон немед
ленно должен быть приведён в боевую 
готовность. Каждая воинская часть 
должна быть готова выступить по пер
вому приказанию Военно-революцион
ного комитета.

2) Никакие приказы и распоряжения, 
не исходящие от Военно-революцион
ного комитета или не скреплённые его 
подписью, исполнению не подлежат».

28 октября МВРК, МК РСДРП(б) и 
Центр, совет профсоюзов призвали рабо
чих Москвы к всеобщей забастовке. 
МВРК руководил боевыми действиями, 
налаживал снабжение рев. сил оружием, 
населения продовольствием. Однако он 
допустил ряд ошибок и просчётов, при
ведших к затяжке вооруж. борьбы. В 
первые дни восстания МВРК не проводил 
необходимой наступят, тактики, ряд 
стратегии, пунктов долго оставался в 
руках противника. 30 окт. (12 нояб.), 
когда контрреволюционные силы нахо
дились уже в критическом положении, 
МВРК согласился на перемирие и всту
пил в переговоры с «Комитетом обще
ственной безопасности», дав ему тем 
самым передышку и возможность про
должить сопротивление.

31 окт. Ломов и Стуков, ведшие от 
имени МВРК переговоры о признании 
Советской власти Моек. губ. Советом 
крестьянских депутатов (возгл. делега
цию с.-д.-интернационалист Е. А. Лит- 
кенс), добились соглашения, что дало 
возможность сосредоточить все силы на 
борьбе в городе.

После победы восстания МВРК выпол
нял функции высшей власти в городе, 
налаживал снабжение, работу транспор
та, обеспечивал обществ, порядок и т. д. 
14(27) нояб. он сложил свои полномочия, 
передав власть Моек. Совету рабочих и 
солд. деп. О деятельности районных ВРК 
Москвы см. в ст.: Басм анны й р а йон , Б ла -  
гуш е-Л еф орт овский  р а йон , Б у т ы р с ки й  
район, Г ородской  ра йон , Ж елезнодорож 
н ы й  р а йон , З а м о скво р ец к и й  р а йон , П рес
ненский  р а й о н , Р огож ско-Басм анны й  
р а йон , С им оновский  район, С о к о л ьн и 
ческий  р а йон , С ущ ёвско-М арьинский  
р а йон , Х а м о вн и ческо -Д о р о го м и ло вск и й  
район.
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Приказ Московского 
военно-революционного 
Комитета Серпуховскому 
совету рабочих и солдат
ских депутатов Москва.
31 октября (13 ноября) 

1917.

м о с к о в с к и й  в о е н н ы й  О к р у г
(МВО). Созд. в 1864. В 1917 включал 
полностью или частично терр. Москов
ской, Владимирской, Костромской, 
Нижегородской, Ярославской, Вологод
ской, Тверской, Тульской, Рязанской, 
Орловской, Тамбовской, Пензенской, 
Воронежской губ. 17(30) апр. 1917 из 
Киевского ВО в состав МВО были пере
даны Курская и Харьковская губ., при
чём войска, дислоцированные в Харьков
ской губ., продолжали сохранять тесную 
связь с Киевским ВО. Терр. МВО меня
лась с изменением зап. театра действий 
войны 1914 — 18. 30 авг. (12 сент.) для 
борьбы с корниловщиной выделили Юж. 
р-н МВО с центром в Харькове. МВО 
был общегос. базой пополнения всех 
фронтов всеми видами ресурсов, прежде 
всего людскими. К весне 1917 на его 
терр. дислоцировалось 77 пехотных и 6 
кав. запасных полков, 2 запасные арт. 
бригады, 2 ополченческих корпуса и др. 
(всего ок. 1 млн. солдат, 13 тыс. офице
ров). В янв. — окт. МВО направил в дей
ствующую армию 526 тыс. чел. К кон. 
1917 числ. войск снизилась до 200—250 
тыс. чел. В янв.—окт. 1917 команд. МВО 
(последовательно) ген. И. И. Мрозов- 
ский, полковники А. Е. Грузинов, А. И. 
Верховский, К. И. Рябцев. На 1(14) янв. 
1917 войска МВО стояли в 185 насел, пун
ктах, в т. ч. в Москве {Пятьдесят 
пятый пехотный запасный полк, Пять
десят шестой пехотный запасный полк, 
Восемьдесят пятый пехотный запас
ный полк, Сто девяносто третий 
пехотный запасный полк, Первая запас
ная артиллерийская бригада, Вторая 
автомобильная запасная рота, Москов
ский склад огнестрельных припасов и 
др.); в Туле {Тридцатый пехотный 
запасный полк и др.); в Воронеже {Пя
тый пулемётный запасный полк и др.); в 
Костроме {Двести второй пехотный 
запасный полк и др.); в Белгороде {Поль
ский запасный стрелковый полк и др.);

Воззвание Московского 
военно-револ юционного 

комитета. 26 октября 
(8 ноября) 1917.

в Иваново-Вознесенске {Сто девяносто 
девятый пехотный запасный полк и 
др.); в Брянске {Одиннадцатый пехот
ный запасный полк и др.); в Коврове 
(Двести пятидесятый пехотный запас
ный полк); в Старице {Пятый сапёрный 
запасный полк); на ст. Савёлово {Вто
рой коренной парк железных дорог).

Массовое рев. движение в войсках 
МВО развивалось под влиянием крупней
шего в стране отряда рабочего класса 
Центр, пром. р-на. К июлю 1917 в гарни
зонах МВО было до 100 Советов солд. 
деп., св. 10 воен. орг-ций РСДРП(б). 
Среди солдат активно работали О. А. 
Варенцова, А. Я. Аросев, Г. И. Благо
нравов, С. Я. Будзыньский, Н. А. Руд
нев, Г. А. Усиевич, Ем. Ярославский и 
др. большевики. Аросев, Ф. О. Крюков, 
Н. И. Смирнов, И. Н. Чиненов были дел. 
гарнизонных воен. орг-ций РСДРП(б) 
МВО на Всерос. конференции фронто
вых и тыловых воен. орг-ций РСДРП(б). 
Наиболее крупные выступления солдат: 
демонстрации под лозунгом «Вся власть 
Советам!» в дни политич. кризисов в 
июне и июле (см. Июньская демонстра
ция, Июльские дни) в Москве, Твери, 
Иваново-Вознесенске, Харькове, Ковро
ве, Шуе, Ростове и др.; Нижегородское 
восстание, волнения в гарнизонах Тулы, 
Рязани, Липецка, Ельца, Бахмута — в

июле; восстания в гарнизонах Тамбова и 
Орла — в сентябре. В целях бор1 бы с 
революционным движением командова
ние МВО в июле — сентябре отправило 
на фронт в полном составе 28 полков, в 
окт. приступило к расформированию 16 
полков.

Командование надеялось вооруж. 
путём подавить революцию. 27 окт. (9 
нояб.) Рябцев ввёл в округе воен. поло
жение, вызвал контррев. войска в 
Москву. Однако осн. масса солдат 
поддержала рабочих, поэтому в боль
шинстве городов на терр. МВО Сов. 
власть победила не только быстро, но и 
бескровно. Лишь в Москве и Воронеже 
развернулась ожесточённая борьба. 
Заслон из рев. гарнизонов не позволил 
пробиться контррев. войскам, послан
ным с фронта. 7—8 (20—21) дек. 1917 
съезд делегатов войск МВО приветство
вал Сов. пр-во и обещал ему всемерную 
поддержку. На выборах в Учредит, 
собрание в нояб. 75% солдат МВО голо
совало за большевиков. В нач. нояб. был 
создан рев. штаб МВО, команд. МВО — 
Муралов, его пом. — Аросев. Приказом 
от 5(18) нояб. вводилась полная демокра
тизация войск. МВО стал одной из гл. баз 
формирования Кр. Армии (к 15 июля 
1918 в МВО было 77,6 тыс. солдат-добро
вольцев). В марте 1918 в осн. заверши-



лись демобилизация и расформирование 
частей старой армии в МВО. 
МОСКОВСКИЙ ГАРНИЗОН. Состоял ИЗ 
Пятьдесят пятого пехотного запас
ного полка, Пятьдесят шестого пехот
ного запасного полка, Восемьдесят 
пятого пехотного запасного полка, Сто 
девяносто третьего пехотного запас
ного полка, 84-го, 183-го, 192-го, 194-го и 
251-го пех. запасных полков, Первой 
запасной артиллерийской бригады, 2-й 
запасной тяжёлой арт. бригады, Второй 
автомобильной запасной роты, 22-й 
автомоб. запасной роты, 14-й особой и
28-й отд. Донских казачьих сотен, само
катного и 1-го телеграфно-прожектор
ного запасных полков, 7 «пеших дружин 
ополчения (всего ок. 100 тыс. чел.). В 
Москве также находились Александров
ское и Алексеевское воен. уч-ща, 6 школ 
прапорщиков, 3 кадетских корпуса. В 
марте 1917, наряду с Советом рабочих 
деп., был создан Моек. Совет солд. деп., 
в осн. эсеро-меньшевистский. Его печат
ным органом являлась газ. «Солдат-гра
жданин». В ряде районов Москвы были 
созданы объединённые Советы рабочих 
и солд. деп. Большую работу среди сол
дат гарнизона проводило Воен. бюро при 
Моек, к-те РСДРП(б) («Военка»), в 
к-ром работали О. А. Варенцова, Ем. 
Ярославский и др.; организовывались 
митинги, доклады и лекции в казармах и 
солд. клубах, распространялись лит-pa и 
газеты. С окт. стала выходить газета для 
солдат «Деревенская правда». К июню в 
большинстве воинских частей действо
вали ячейки РСДРП(б). Рев. солдаты 
участвовали в Апрельской, Июньской и 
Июльской демонстрациях моек, рабочих, 
в борьбе против корниловщины. В сент. 
при выборах в районные думы 83,58% 
голосовавших солдат поддержали боль
шевиков.

В Окт. дни представители исполкома 
Совета солд. деп. вошли в контррев. «К-т 
обществ, безопасности». 28 окт. (10 
нояб.) общее собрание бригадных, пол
ковых, ротных и командных к-тов 
заклеймило позором поведение этих 
представителей и обратилось с призывом 
к солдатам гарнизона «всемерно поддер
жать Военно-революционный комитет и 
подчиняться только его распоряжениям». 
На этом собрании был избран Врем, к-т 
Совета. Представители от воинских 
частей входили в составы районных ВРК. 
Большинство воинских частей гарнизона 
оказало активную помощь моек, рабо
чим. Солдаты гарнизона участвовали в 
боях вместе с отрядами Кр. Гвардии; сол
даты Московского склада огнестрель
ных припасов обеспечивали рев. войска 
снарядами; особенно активную роль 
сыграли солдаты-«двынцы».

Штаб Моек. ВО во главе с полк. К. И. 
Рябцевым, «К-т обществ, безопасности» 
опирались на воен. уч-ща (3200 чел.), 
школы прапорщиков (3600 чел.; 1-я 
школа не выступала с оружием, а 6-я 
школа сдалась без боя), кадетские кор
пуса (300 чел.), одну казачью сотню (вто
рая не участвовала в боях), а также на 
офицеров, находившихся в Москве.
москбвский КОМИТЕТ
Р С Д Р П (б) (МК), руководящий орган
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Здание гостиницы «Дрезден», в котором находился Московский комитет РСДРП(б) в 1917.

моек, большевиков, сыгравший важную 
роль в свержении царизма и победе Окт. 
революции 1917. Впервые образован вес
ной 1898. Подвергался неоднократно 
полицейским разгромам, но восстанавли
вался. Последний раз арестован перед 
Февр. революцией в дек. 1916 (К. В. 
Островитянов, И. А. Попов, Ф. Г. Титов, 
Н. И. Шевков); освобождён восставшими 
рабочими 1(14) марта 1917. С марта 1917 
МК находился в здании Капцовского 
уч-ща (Леонтьевский пер., ныне ул. Ста
ниславского), с авг. — в гостинице «Дрез
ден» (Скобелевская, ныне Советская 
пл.).

Переход в марте 1917 от подпольных 
условий работы к легальным вызвал 
изменения в организац. структуре МК 
(см. ст. Москва). В первый легальный 
МК [собрался вечером 27 февр. (12 мар
та) 1917 на квартире В. А. Обуха] вхо
дили Р. С. Землячка, Г. К. Голенко, 
Обух, М. С. Ольминский, А. М. Орехов, 
И. И. Скворцов-Степанов, П. Г. Смидо- 
вич. В момент выхода из подполья Моек, 
парт, орг-ция насчитывала ок. 600 чл., 
связь была лишь с Сокольническим, 
Городским, Рогожским, Замоскворецким 
и Бутырским р-нами. МК обратился к 
рабочим с призывом вступать в партию, 
создавать свои орг-ции. Во вновь созда
ваемые парт, районы были направлены 
парт, организаторы. В кон. марта насчи
тывалось 12 большевист. райкомов. На 
правах райкома в Москве действовал к-т 
латыш, с.-д. Чл. МК — пропагандисты 
выезжали на з-ды и ф-ки, где на митингах 
и собраниях разъясняли программу боль
шевист. партии. В марте МК обсуждал 
вопрос о создании Кр. Гвардии. Ъ— А 
(16—17) апр. состоялась 1-я общегор. 
конференция РСДРП(б), представляв
шая 6 тыс. чл. партии. Она избрала МК: 
Н. С. Ангарский, А. А. Андреев, Э. Бер
зин, С. Е. Богров-Сергеев, М. П. Влади
миров, Голенко, А. Захаров, И. А. Зе
ленский, Землячка, А. А. Знаменский,

И. В. Зубков, М. Константинов, К. Г. 
Максимов, Ольминский, Петин, Я. Я. 
Пече, О. А. Пятницкий, П. В. Ростовщи
ков, В. В. Сахаров, А. А. Сольц, В. Тер, 
П. К. Штернберг. Состав МК неодно
кратно изменялся и пополнялся. В него 
входили И. Ф. Арманд, А. С. Борщев
ский, Н. И. Бухарин, М. Ф. Владимирский, 
Б. М. Волин, Б. Г. Закс, В. М. Лихачёв,
В. Н. Подбельский, В. М. Смирнов, Г. А. 
Усиевич, И. В. Цивцивадзе, А. Г. Шлих- 
тер, Ем. Ярославский и др. МК создал 
финанс., клубную, лекторскую, мили
цейскую, агитаторскую, хоз. идр. комис
сии; утверждал редколлегии газ. «Со
циал-демократ» и журн. «Спартак», 
состав большевист. фракции в Моек, и 
районных Советах. При МК на правах 
самостоят. отдела в сер. марта было соз
дано Воен. бюро, в него сначала входили 
О. А. Варенцова (секр.), А. Я. Аросев, 
М. Ф. Шкирятов, позднее — С. А. Лопа- 
шев, Г. 3. Коган, Ярославский, бр. С. О. 
и Ф. О. Крюковы, С. Я. Будзыньский, 
Н. И. Смирнов, И. Н. Чиненов и др. 
Воен. бюро руководило парт, работой в 
частях Моек, гарнизона. Все важнейшие 
политич. и организац. вопросы работы 
Моек, орг-ции РСДРП(б) обсуждались и 
решались на общегор. конференциях, в 
апр.—окт. 1917 созывались 8 раз. Теку
щую работу осуществлял Исполнит, к-т 
МК (назывался и Исполнит, бюро, чаще 
Исполнит, комиссией), к-рый впервые 
избран МК 6(19) апр.: Ангарский, Зем
лячка, Знаменский, Константинов, 
Сольц; в дальнейшем состав менялся; в 
разное время входили Арманд, Богров- 
Сергеев, Борщевский, Владимирский, 
Лихачёв, Пятницкий, Сахаров, Усиевич, 
Цивцивадзе. Секр. МК сначала была 
Землячка, затем Лихачёв. В июне 1917 
при МК был создан Союз рабочей моло
дёжи для более активного вовлечения её 
в рев. борьбу. Муниципальную кампа
нию летом 1917 моек, большевики ис
пользовали для усиления деятельности по
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политич. просвещению масс. Они при
няли решения 6-го съезда РСДРП(б) о 
подготовке вооруж. восстания как бо
евую директиву. 8(21) авг. МК, а 10(23) 
авг. общегор. парт, конференция поста
новили в день открытия Государствен
ного Московского совещания провести 
Всеобщую станку рабочих Москвы. На 
выборах в районные думы в сент. 1917 за 
большевиков проголосовало св. 51% 
избирателей, почти в 5 раз больше, чем в 
июне. В окт. моек, большевики обсудили 
и одобрили написанное В. И. Лениным
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«Письмо в ЦК, МК, ПК и членам Сове
тов Питера и Москвы большевикам» о 
немедленной организации вооруж. вос
стания (см. ПСС, т. 34, с. 340—41). 20 
окт. (2 нояб.) 1917 МК вместо Исполнит, 
к-та избрал врем, секретариат: Влади
мирский, Пятницкий, Цивцивадзе. 25 
окт. (7 нояб.), после известия о победе 
вооруж. восстания в Петрограде, моек, 
большевики организовали Боевой парт, 
центр — Владимирский, Пятницкий, 
Ярославский, И. Н. Стуков, В. Н. Яков
лева, В. И. Соловьёв и Б. Г. Козелев — 
по руководству борьбой за переход вла
сти в руки Советов. Был создан Москов
ский военно-революционный комитет 
(МВРК). Числ. моек, орг-ции РСДРП(б) 
в июле 15 тыс. чел., к окт. ок. 20 тыс. 
чел. 28 окт. (10 нояб.) МК, МВРК и 
Центр, совет профсоюзов обратились к 
рабочим города с призывом начать 
всеобщую политич. забастовку. Под рук. 
моек, большевиков победило Октябрь
ское вооружённое восстание в Москве.
МОСКОВСКИЙ МЕДНОПРОКАТНЫЙ и 
КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВбД Т-ва «В. Алексе
ев, П. Вишняков и А. Шамшин» в Рогож
ском р-не Москвы (ныне з-д «Электро
провод»). Осн. в 1905 на базе золотокани
тельной ф-ки (1785). В 1917 — ок. 1,5 
тыс. рабочих. В сент. отряд Кр. Гвардии 
состоял из 23 бойцов. В Окт. дни рабочие 
з-да вместе с рабочими др. з-дов Рогож
ского и Симоновского р-нов участвовали 
в штурме Алексеевского воен. уч-ща и 
кадетских корпусов в Лефортове, в боях 
на Варварской пл. (ныне пл. Ногина).
МОСКОВСКИЙ (МОСКОВСКО-ЗА- 
СТАВСКИЙ) РАЙОН П е т р о г р а 
д а, парт, район на терр. Моек, заставы; 
в адм. отношении был 4-м подрайоном 
Нарвского р-на и находился в ведении 
Совета 4-го Нарвского подрайона. Р-н 
представлял собой заводскую окраину 
вдоль Моек, шоссе, на предприятиях к
рой работало св. 21 тыс. рабочих. Круп
ные з-ды р-на: «Сименс-Шуккерт», «Ди
намо», вагоностроительный, ф-ки «Ско
роход», Невская механич. обуви. Легаль
ный райком партии избран 18 (31) марта 
1917 (пред. Л. Г. Ханин, с апр. М. Н. 
Фёдоров).

Большевиков в нач. апр. было 75, в 
нач. мая — 400, к 1(14) июля — 900, к 
1(14) сент. — 1235, к 7(20) окт. — 1400. В 
ПК РСДРП(б) р-н представляли А. М. 
Калинин, Г. Ф. Коломин, Мор, Рубин
штейн, И. И. Степанов, И. Г. Фёдоров, 
Н. М. Черкалов (В. Новиков), Я. Штейн, 
Р. Г. Эглит, активисты — И. В. Василь
ев, И. Е. Егоров, Я. А. Калинин, И. Г. 
Коняшин, Н. А. Милютин и др. К маю 
большевики заняли руководящие пози
ции в Совете, фабзавкомах и профсоюз
ных орг-циях 4-го Нарвского подрайона. 
К нач. сент. ячейки РСДРП(б) действо
вали на 18 пром. предприятиях; на ф-ке 
«Скороход» (550 большевиков), на з-д ах 
«Динамо» (125), Речкина (100 чел.) и т. д. 
По инициативе райкома РСДРП(б) рабо
чие М. (М.-З.) р. направляли в деревни 
агитаторов для подготовки крестьян к 
выборам в Учредит, собрание. В июле 
созд. Моск.-Заставская орг-ция соц. 
союза рабочей молодёжи (организато

ры — молодые большевики Н. Томчак и 
Е. Н. Пылаева). В районной орг-ции эсе
ров с сер. авг. преобладали лев. эсеры. 
Осенью в р-не ощущалось влияние анар- 
хистов-синдикалистов.

В дни корниловщины Моек, застава — 
передовой рубеж обороны города. В Кр. 
Гвардию записалось ок. 4 тыс. рабочих, 
отряд ф-ки «Скороход» под рук. Я. А. 
Калинина выезжал на позиции. В окт. в 
р-не было ок. 3 тыс. красногвардейцев, 
их возглавляла Комендатура рабочих 
Моск.-Заставского р-на, позднее пере- 
именов. в Рев. штаб (рук. Э. Берзинь, 
анархист-синдикалист). В штабе преоб
ладали анархисты-синдикалисты, боль
шевиков представляли И. Е. Егоров и 
Я. А. Калинин, штаб распущен в марте 
1918. В ходе Окт. восстания рабочие 
захватили Николаевское кав. училище, 
Варшавский вокзал, Гор. думу, штурмо
вали Зимний дворец. В дни мятежа 
Керенского — Краснова Моек, застава — 
вновь передовой рубеж обороны столи
цы, её рабочие сыграли выдающуюся 
роль в разгроме мятежников. Позднее 
красногвардейцы р-на оказывали 
помощь восстанию в Москве, сражались 
против контрреволюции на Украине.
МОСКбВСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ
Р С Д Р П (б) (МОК). Руководил парт, 
работой в Моек, и ряде пром. уездов Вла
димирской, Рязанской и Тверской губ. 
Образован в авг. 1905. Легально действо
вал с марта 1917 после выхода партии из 
подполья. Окружная орг-ция РСДРП(б) 
делилась на 8 р-нов: Подмосковный 
(Моек, уезд), Северный (г. Александ
ров), Серпуховской, Подольский, Оре
хово-Богородский , Николаевско-Савё
ловский (р-н Клина — Дмитрова), Трёх
дорожный (р-н Брянской, Александров
ской и Павелецкой ж. д.) и Коломенский. 
За март 1917 числ. окружной парт, 
орг-ции возросла с 200 чел. до 3 тыс., к 
кон. июля до 8500 чел. 17(30) апр. 1-я 
Окружная конференция РСДРП(б) 
избрала МОК из 11 чел. [В. И. Соловьёв, 
Н. Н. Овсянников, О. П. Иванницкая, 
Н. Л. Мещеряков, Н. Н. Колесникова, 
Ц. С. Бобровская (Зеликсон), А. С. 
Ведерников и др.], к-рый работал под 
непосредств. рук. Московского област
ного бюро РСДРП(б). В окт. дни 
Соловьёв был избран чл. Парт, центра 
по руководству вооруж. борьбой за Сов. 
власть в Москве. В 1918 МОК рук. 15 уез
дными (районными) парт, орг-циями (ок. 
15 тыс. чел.): Орехово-Зуевская, Коло
менская, Глуховская, Тушино-Гучков- 
ская, Павлово-Посадская, Клинская, 
Дмитровская, Московская (уездная), 
Сергиево-Посадская, Бронницкая, Щёл
ковская, Серпуховская, Подольская, 
Нарофоминская, Можайская. В кон. 1918 
окр. орг-ция переименована в губерн
скую, избран губ ком РКП(б).
МОСКОВСКИЙ РАЙОН П е т р о г р а 
д а, адм. бурж. район в центре столицы; 
в ведении Совета Первого гор. 
р-на. Большевики М. р. составляли 
подрайон Первого гор. р-на РСДРП(б), 
райком к-рого помещался на терр. М. р. 
Граница М. р. проходила по Невскому 
просп., Лиговской, Глазовской ул.,
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Обводному каналу, Забал канскому 
просп., р. Фонтанке. Нас. св. 200 тыс. 
чел. В М. р. находилось незначит. число 
небольших пром. предприятий: табачные 
ф-ки акц. об-в «А. Н. Богданов и К°» и 
«А. Н. Шапочников и К0», электростан
ция и др.; типографии и редакции ряда 
бурж. газет, изд-во П. П. Сойкина, Цар
скосельский вокзал, Технологии, ин-т и 
его мастерские, Высшие жен. естествен- 
нонауч. курсы М. А. Лохвицкой-Ска- 
лон, коммерч. уч-ще и др.; Егерский и 
Семёновский гвард. полки (ок. 8 тыс.),
1-я запасная автомоб. рота, воздухопла
вательный и ж.-д. батальоны. В Думе М.
р. большинство мест занимали эсеры и 
меньшевики (в окт. пред, эсер, пред. 
Управы меньшевик, в числе гласных 
были большевики П. В. Дашкевич,
А. В. Луначарский, С. М. Нахимсон и 
др.). В М. р. размещались райком Ж.-д. 
р-на РСДРП(б), райком Соц. союза рабо
чей молодёжи Первого гор. р-на, солд. 
клуб большевиков «3-й Интернационал», 
редакция журн. «Работница», с 25 окт. 
(7 нояб.) 1917 до переезда в Москву 
редакция и типография газ. «Правда». В 
М. р. в дни Октября жил Дж. Рид. В 
М. р. была крупная орг-ция кадетов, 
выросшая с мая по дек. с 240 до 1175 чел. 
и получившая наибольшее число голосов 
в р-не при выборах в Учредит, собрание в 
нояб.1917.
МОСКОВСКИЙ РЕЗЕРВНЫЙ п о л к
( г в а р д е й с к и й ) .  Входил в Петро
градский военный округ. Развёрнут 
летом 1917 из запасного батальона Моек, 
полка (находился на Юго-Зап. фронте, 
сформирован в 1811, с 1910 шеф полка 
цесаревич Алексей). Дислоцирован в 
Петрограде (Сампсониевский просп., д. 
63—-65, Выборгский район). Числ. в 
февр. — 7 тыс., в окт. — 3,6 тыс. чел. 27 
февр. (12 марта) 1917 перешёл на сто
рону революции. В марте солдаты 
изгнали из полка офицеров (54 из 75), 
участвовали в Апрельской демонстрации 
1917, на Июньскую демонстрацию 1917 
вышли с большевист. лозунгами. В 
Июльские дни 1917 выступила часть 
полка во главе с унтер-офицером Цехов- 
ским. Врем, пр-во частично расформиро
вало полк. М. р. п. активно боролся с 
корниловщиной. 18(31) окт. на гарнизон
ном совещании в Смольном представи
тели М. р. п. высказались за вооруж. 
выступление. В ходе Окт. восстания [ко
миссары ПВРК с 23 окт. (5 нояб.) пра
порщик Н. П. Вишневецкий (больше
вик), с 28 окт. (10 нояб.) Я. М. Ярослав, 
пред. полк, к-та К. Удовиков] М. р. п. 
совместно с Кр. Гвардией Выборгского 
р-на занимал Финляндский вокзал и 
«Кресты», охранял сев. подступы к горо
ду, Литейный мост и Патронный 
петрогр. завод. М. р. п. участвовал в 
подавлении Керенского — Краснова
МЯТТТ€ЯС(Х
МОСКОВСКИЙ СКЛАД ОГНЕСТРЕЛЬ
НЫХ ПРИПАСОВ. Дислоцировался в 
Мызе Раево (ст. Лосиноостровская, близ 
Москвы). Базисный склад (23 арт. парка) 
в 1917 обслуживали и охраняли до 8000 
солдат (мн. из них — быв. рабочие). 
Перед Февр. революцией отправлено на 
фронт 60 «неблагонадёжных». Орг-ция

РСДРП(б) созд. солдатом И. Р. Стефаш- 
киным [участник Всерос. конференции 
воен. орг-ций РСДРП(б) в июне], имела 
большое влияние на солдат, насчитывала 
в дек. 1917 800 чл. От М. с. о. п. в Моек. 
Совет солд. деп. входили большевики 
Стефашкин, Е. Дёмин, А. Е. Будзин, 
И. Желудков, И. Курков, С.Корнеев, 
М. Черняев и др. Солдаты помогли обуче
нию Кр. Гвардии в Мытищах. В Июль
ские дни произошли крупные волнения 
солдат, в сент. 1917 73% солдат на выбо
рах в волостное земство голосовали за 
большевиков. К-т М. с. о. п. установил 
контроль за произ-вом и отправкой сна
рядов. В Окт. дни был создан ВРК во 
главе со Стефашкиным (назначен прика
зом Моек. ВРК также комиссаром гарни
зона), организована охрана склада и ж.-д. 
станции. 1(14) нояб. 500 солдат прибыли 
в Москву на помощь рев. силам. Солдаты 
сорвали попытку отряда офицеров со ст. 
Клязьма прорваться к Москве, аресто
вали их. М. с. о. п. снабжал все рев. 
войска снарядами.
МОСКбВСКИЙ СОВЕТ РАБОЧИХ 
ДЕПУТАТОВ. Образован 1(14) марта 
1917 в ходе Февр. революции. Первона
чально выборы деп. происходили без 
соблюдения каких-либо норм представи
тельства от предприятий и учреждений 
как результат рев. самодеятельности 
масс. В нач. марта М. С. помещался в 
здании Гор. думы (ныне Центр, музей
В. И. Ленина) на Воскресенской пл. 
(ныне пл. Революции), с сер. марта — в 
доме ген.-губернатора на Скобелевской 
(ныне Советской) пл. Пленумы происхо
дили в Политехнич. музее. Пред. Совета 
был избран меньшевик А. М. Никитин, 
с 5(18) марта — меньшевик Л. М. Хин- 
чук. Со 2(15) марта выходила газ.,«Изве
стия» М. С. В течение марта—апр. сло
жился состав руководящих органов 
Совета — исполкома и Президиума. Они 
формировались с равным представитель
ством от трёх партий — большевиков, 
меньшевиков и эсеров, что обусловило

преобладание в них эсеро-меньшевист. 
блока. Аппарат Совета состоял из отде
лов и комиссий. 19 марта (1 апр.) была 
образована большевист. фракция, насчи
тывавшая первоначально 51 чел. До 
победы Окт. революции попытки соз
дать объединённый Совет рабочих и 
солдатских депутатов успеха не имели. 
Контакты между двумя Советами осу
ществлялись путём совместных пленумов 
Советов, заседаний исполкомов и Прези
диумов.

К нач. июня в М. С. насчитывалось 700 
деп., из к-рых 536 были рабочие, 164 
представляли др. слои населения. Среди 
рабочих ведущее место занимали метал
листы (278) и текстильщики (82). В воз
растном отношении осн. массу состав
ляли люди от 21 года до 50 лет (685). В 
Совет входили 23 женщины. В М. С. 
было представлено 13 национальностей 
(русских 602 чел.), 600 чел. имели низшее 
образование. Среди деп. было 54 бес
партийных. Большевист. фракция (205 
чел.) уступала только объединённому 
эсеро-меньшевист. блоку (172 меньше
вика и 110 эсеров). Остальные деп. были 
рассредоточены в 13 малочисленных 
фракциях, как правило мелкобурж. 
направления.

М. С. в марте издал приказ по гарнизо
ну, аналогичный Приказу № 1 Петро
градского Совета, принял решение о 
введении с 21 марта (3 апр.) на моек, 
предприятиях 8-час. рабочего дня. 
Однако преобладание в Совете эсеров и 
меньшевиков определило соглашат. 
направленность его политики вплоть до 
сент. 1917 (поддержка Врем, пр-ва, голо
сование за «Заём Свободы» и т. д.). По 
мере нарастания рев. кризиса в стране и в 
результате частичного переизбрания 
деп., в ходе к-рого усилилась больше
вист. фракция, революционизировалась 
и политика Совета. 5(18) сент. объединён
ный пленум Советов рабочих и солд. деп. 
Москвы впервые проголосовал за резо
люцию большевиков, в к-рой разоблача-
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Листовка с текстом радиотелеграммы Петроградского военно-революционного комитета.

лось Врем, пр-во как соучастник корни
ловщины и указывалось, что ответом на 
контррев. политику пр-ва «... может 
быть лишь решительная борьба за завое
вание власти из представителей пролета
риата и революционного крестьянства» 
(«Революционное движение в России в 
сент. 1917 г. ...», 1961, с. 145). 19 сент. 
(2 окт.) состоялись перевыборы исполко
ма, к-рый теперь составлялся на пропор
циональных началах. Болыпевист. фрак
ция получила в нём устойчивое большин
ство. Пред. Совета стал большевик 
В. П. Ногин. «Получив большинство в 
обоих столичных Советах рабочих и сол
датских депутатов, — писал В. И. Ленин, 
— большевики могут « д о л ж н ы  взять 
государственную власть в свои руки» 
(ПСС, т. 34, с. 239). М. С. занял рев. 
позицию и повёл борьбу за завоевание 
власти Советами. Он развернул широ
кую кампанию по освобождению 
нескольких сот рев. солдат-«двинцев», 
заключённых в Бутырской тюрьме, в 
результате к-рой они были освобожде
ны. Совет полностью солидаризировался 
с резолюцией Петросовета от 21 сент. (4 
окт.) об организации всех сил для отпора 
контрреволюции и немедленного созыва 
2-го Всерос. съезда Советов. 24 окт. 
(6 нояб.) объединённый пленум Советов 
рабочих и солд. деп. принял декрет № 1, 
устанавливавший за фабрично-завод
скими комитетами право контроля за 
приёмом и увольнением рабочих и служа
щих предприятий, что являлось прямым 
вмешательством в дела управления 
произ-вом; в тот же день пленум утвер
дил Устав Кр. Гвардии. 25 окт. (7 нояб.) 
пленум выбрал Московский военно-рево
люционный комитет, возглавивший 
Октябрьское вооружённое восстание в 
Москве. 14(27) нояб. 1917 произошло 
слияние Совета рабочих и Совета солд. 
деп. в Совет рабочих и солд. деп. с двумя 
секциями — рабочей и солдатской. Пред, 
его стал известный историк большевик 
М. Н. Покровский. В 1918 Совет наз. 
Моек. Советом рабочих, крест, и красно
армейских деп.
МОСКОВСКИЙ СОВЕТ СОЛДАТСКИХ 
ДЕПУТАТОВ. Начало созданию поло
жили солдаты ряда частей, к-рые после 
Февр. революции 2—3 (15—16) марта 
1917 прислали представителей в Москов
ский Совет рабочих депутатов. Однако 
создание М. С. с. д. тормозилось коман
дованием Моек. ВО. После издания 
Моек. Советом рабочих деп. приказа по 
гарнизону в соответствии с Приказом № 1 
Петроградского Совета оформление 
М. С. с. д. завершилось. 4(17) марта на 
первое собрание прибыло ок. 200 деп., к 
7(20) марта было представлено большин
ство воинских частей Москвы и окрест
ностей. В мае сложилась структура руко
водящих органов М. С. с. д. — исполком 
из 60 чел. и Президиум из 11; пред. Пре
зидиума с 4 марта — меньшевик Д. М. 
Крижевский, с 17(30) мая — эсер В. Е. 
Урнов. С 15(28) марта стала выходить 
газ. «Солдат-гражданин»; тираж 100 тыс. 
экз. В нач. марта М. С. с. д. помещался в 
здании Гор. думы, затем в доме губерна
тора на Скобелевской пл. (ныне Совет
ская пл.). Между моек. Советами была

регулярная связь: взаимное представи
тельство в исполкомах и комиссиях, обсу
ждение важнейших политич. вопросов на 
объединённых заседаниях. Однако пол
ного организац. единства достигнуто не 
было. Состав пленума М. С. с. д. менял
ся, не превышая 630 чел. По 683 анкетам 
среди деп. было 486 выходцев из кре
стьян, 197 из др. сословий; по роду заня
тий 145 крестьян, 187 рабочих, 210 служа
щих; 473 деп. с низшим образованием, 
157 со средним, 41 с высшим и незакон
ченным высшим. Эти особенности, как и 
политич. лицо М. С. с. д., были отчасти 
предопределены большим представи
тельством нестроевых частей с их зна
чит. интеллигентской прослойкой. Пер
воначально в М. С. с. д. было 230—250 
эсеров, 56—57 меньшевиков, св. 200 бес
партийных и 7 большевиков (Н. И. Мура- 
лов, Н. П. Плеханов, С. И. Удалов,

Г. 3. Коган и др.). 17(30) мая прошли 
выборы исполкома М. С. с. д. В его 
состав вошли, по разным данным, 6—8 
большевиков, в т. ч. Муралов, Плеха
нов, М. Ф. Шкирятов, С. А. Савва- 
Степняк; в Президиум исполкома — 6 
эсеров, 3 меньшевика, 1 большевик, 1 
беспарт. Осенью большевистская фрак
ция (образована в мае) насчитывала 100 
чел. По инициативе большевиков 
М. С. с. д. постановил не выводить 
войска из Москвы, отстранить реакц. 
комсостав. Это вызвало острый кон
фликт с команд. Моек. ВО — полковни
ком А. Е. Грузиновым, завершившийся 
его отставкой. В целом позиция 
М. С. с. д. была соглашательской. 
М. С. с. д. ограничивал допуск больше- 
виков-агитаторов в казармы. После кор
ниловщины политич. расхождения между 
солд. массой и М. С. с. д. усилились. На



выборах в районные думы в сент. 1917 
83,58% голосовавших солдат поддержали 
большевиков, но на перевыборах испол
кома М. С. с. д. 19 сент. (2 окт.) больше
вики получили лишь 16 мест из 60 (Мура- 
лов, И. Н. Чинёнов, С. Е. Павлычев, 
В. А. Бенецкий, В. 3. Есин, П. С. 
Пальгунов, Н. И. Чебышев и др.). Боль- 
шевист. резолюция «О власти» была при
нята 5(18) сент. объединённым пленумом 
Моек. Советов в осн. голосами рабочих 
деп. Эсеры и меньшевики оттягивали 
перевыборы М. С. с. д., несмотря на 
требования масс. В Окт. дни эсеро-мень- 
шевист. исполком М. С. с. д. оконча
тельно порвал с массами, его представи
тели вошли в контррев. «Комитет 
общественной безопасности». 28 окт. 
(10 нояб.) общее собрание бригадных, 
полковых, ротных к-тов и к-тов отд. 
команд избрало «Врем, орган Совета 
солд. деп.» («десятку») для руководства 
рев. войсками. В «десятку» вошли: Паль
гунов, Плеханов, Савва-Степняк, 
В. В. Артишевский, С. Я. Будзыньский,
A. Д. Блохин, Н. Кудрин, П. Н. Мосто- 
венко, И. Нахгальцев, В. Усанов. 7(20) 
нояб. Воен. орг-ция РСДРП(б) призвала 
солдат избрать делегатов в новый 
М. С. с. д. На выборах большевики 
получили абсолютный перевес, пред, 
стал Мостовенко. 14(27) нояб. прои
зошло слияние моек. Советов в единый 
Совет с двумя секциями — рабочей и сол
датской.
МОСКбВСКИЙ СОКЬЗ РАБОЧЕЙ 
МОЛОДЁЖИ «3-Й ИНТЕРНАЦИОНАЛ»
(МСРМ), один из первых социалистичес
ких союзов рабочей молодёжи. В марте— 
апр. 1917 в Москве на з-де Михельсона 
(ныне 3-д им. Владимира Ильича) созд. 
первый союз рабочей молодёжи (СРМ) 
рабочими А. И. Баклановым и В. Цука
новым при содействии большевиков з-да; 
затем — на з-дах бр. Бромлей («Кр. про
летарий»), Г. Листа («Кр. факел»), ф-ках 
Цинделя (Ситценабивная), «Эйнем» 
(«Кр. Октябрь») и др. Создание СРМ и их 
работу возглавили МК и райкомы 
РСДРП (б). В газ. «Социал-демократ» 24 
мая опубл. ст. большевика Л. Котомки 
(В. И. Зеленский) с призывом к объеди
нению рабочей молодёжи. В создании 
СРМ участвовали Р. С. Землячка,
B. Н. Подбельский и др., а также 
орг-ция молодых большевиков — Союз 
молодёжи при МК РСДРП(б) (созд. в 
мае—июне; ок. 200 чл.), 24 июня (7 
июля) созд. Замоскворецкий районный 
СРМ «3-й Интернационал» (к осени — 
ок. 1 тыс. чл.); др. районные СРМ при
няли то же название. Организаторами 
СРМ были С. Ф. Афанасьев, С. Д. Бар
болин, В. Г. Голенко, М. Г. Дугачев, 
Н. А. Жебрунов, А. Я. Лапин, Л. А. Ли- 
синова, А. И. Литвейко, А. А. Попов 
(Серафимович), Н. В. Ходяков, Р. И. 
Черняк, Л. А. Шацкин и др. 8(21) окт.
1-я общегор. конференция СРМ (200 дел. 
от 2170 чл. СРМ) заявила о полной 
поддержке линии РСДРП(б), образовала 
МСРМ, приняла Программу и Устав (за 
его основу принят Устав Петроград
ского социалистического союза рабочей 
молодёжи), избрала горком МСРМ. 
15(28) окт. МК партии и МСРМ органи
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зовали антивоен. демонстрацию моло
дёжи (ок. 12 тыс. участников). К кон. 
окт. 1917 в МСРМ ок. 4 тыс. чл. МСРМ 
участвовал в Окт. боях в Москве, мн. его 
чл. героически погибли (Барболин, 
Жебрунов, Лисинова, Ходяков и др.). 
После Октябрьской революции МСРМ 
явился помощником партии в борьбе за 
соц. преобразования, в защите завоева
ний Революции.

По примеру МСРМ соц. орг-ции про
лет. юношества во мн. городах приняли 
назв. СРМ «3-й И.». Значит, вклад внёс 
МСРМ в создание общерос. пролет, юно
шеской орг-ции; его представители 
Н. Н. Пеньков и Е. В. Цетлин вошли в 
щоле 1918 в Оргбюро по созыву 1-го Все- 
рос. съезда союзов рабочей и крест, 
молодёжи, на к-ром в окт. 1918 созд. 
РКСМ; чл. МСРМ Дугачев, Л. И. Ива
нова, Пеньков, В. Полетаев, Цетлин, 
Шацкин были избраны в ЦК РКСМ. 
МСРМ преобразован в Моек, орг-цию 
РКСМ.
МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
с о в е щ а н и е , см. Государственное 
Московское совещание.
МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО
Р С Д Р П — Р С Д Р П (б) —Р К П (б) 
(МОБ). Избрано 6(19) июня 1906, дей
ствовало с перерывами до кон. 1914 и с 
апр. 1917. С марта 1917 Моек. обл. бюро 
ЦК РСДРП, а затем МОБ руководило 
парт, орг-циями в губерниях Владимир
ской, Воронежской, Калужской, 
Костромской, Моек., Нижегородской, 
Орловской, Рязанской, Смоленской, 
Тамбовской, Тверской, Тульской, Яро
славской, позднее и Курской. МОБ было 
вновь избрано на Моек. обл. парт, кон
ференции [Москва, 19—21 апр. (2—4 
мая) 1917] в составе: С. И. Балашов,
A. С. Бубнов, Г. К. Голенко, И. С. 
Кизелыитейн, А. И. Криницкий, А. Ло
мов (Г. И. Оппоков), И. И. Матрозов, 
И. Н. Миритеев, В. Н. Наумов, Н. Осин- 
ский (В. В. Оболенский), П. В. Поду- 
нов, Г. Я. Сокольников, И. И. Фокин,
B. Н. Яковлева (секр.), К. Викман,
C. П. Нацаренус и др. Вместе с Москов
ским комитетом РСДРП(б) (МК) и Мос
ковским окружным комитетом 
РСДРП(б) (МОК) издавало газ. «Социал- 
демократ». ЦК РСДРП(б) руководил 
работой МОБ; представители МОБ при
нимали участие в расширенных заседа
ниях ЦК. Узкий состав МОБ (Бубнов и 
Яковлева) подготовил проект Устава 
РСДРП(б), принятого с нек-рыми изме
нениями Шестым съездом РСДРП (б). 
МОБ руководило борьбой против Госу
дарственного Московского совещания и 
корниловщины. В кон. сент. — нач. окт. 
1917 МОБ, обсудив письма В. И. Ленина 
«Большевики должны взять власть», 
«Марксизм и восстание», «Кризис наз
рел», «Письмо в ЦК, МК, ПК и членам 
Советов Питера и Москвы большеви
кам», поручило парт, орг-циям начать 
подготовку к вооруж. восстанию (к октя
брю обл. парт, орг-ция насчитывала 
70 тыс. чел.). Представители МОБ 
(И. Н. Стуков, Яковлева) вошли в Бое
вой парт, центр по руководству восстани
ем, образованный на заседании МОБ,

Воззвание Московского областного бюро
ЦК РСДРП(б). Москва. 28 февраля (13 марта) 1917.

МК и МОК 25 окт. (7 нояб.) и в Моек. 
ВРК (Ломов).

В период борьбы за заключение 
Брестского мира 1918 у руководства 
МОБ оказались «левые коммунисты»; 
весной 1918 МОБ играло роль их органи- 
зац. центра во всерос. масштабе. 24 
февр. 1918 МОБ выразило недоверие ЦК 
РСДРП(б) и заявило о целесообразности 
пойти на утрату Сов. власти, к-рая станет 
якобы чисто формальной после заключе
ния мира с империалистами. Ленин 
подверг резкой критике позицию МОБ в 
ст. «Странное и чудовищное», опубл. в 
«Правде» 28 февр. и 1 марта 1918. С 15 
сент. 1918 по решению 5-й Моек. обл. 
парт, конференции МОБ было переим. в 
Моек. обл. к-т РКП(б); ввиду паралле
лизма его работы с ЦК РКП(б) упраз
днён в янв. 1919.
МОСКбВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО
Ц К  Р С Д Р П ,  руководило парт, 
орг-циями Центр, пром. р-на в 1916—17. 
Созд. вместо разгромленного полицией в 
кон. 1914 Московского областного бюро 
РСДРП (МОБ). Состав: Р. С. Землячка, 
М. А. Савельев, П. Г. Смидович, М. С. 
Ольминский, В. Н. Яковлева и др. Во 
время Февр. революции вместе с Моек, 
к-том партии руководило борьбой масс; 
подготовило со
зыв Московской 
обл. конференции 
РСДРП(б), вновь 
избравшей МОБ.
МОСТОВЁНКО 
Павел Николае
вич (1881—1938), 
участник борьбы 
за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. 
партии с 1901. Чл. 
к-тов РСДРП в Н.
Новгороде, Твери, П. Н. Мостовенко.



Москве. В 1917 деп. Петросовета, дел. 
6-го съезда РСДРП(б), представитель 
Петросовета на Рум. фронте. В Окт. дни 
канд. в чл., затем чл. Моек. ВРК, пред. 
Моек. Совета солд. деп., чл. Президиума 
Моссовета рабочих и солд. деп. В 1918 на 
парт, работе на Украине. В 1919 секр. 
Уфимского губкома РКП(б), участвовал 
в создании Башк. АССР. С 1921 на дипл., 
парт., хоз. и адм. работе. 
МОТОВИЛИХИНСКИЙ ЗАВОД казён
ный пушечный з-д в пос. Мотовилиха 
близ Перми (ныне Пермский маш.- 
строит. з-д им. В. И. Ленина). Осн. в 
1863. В 1917 — 19 тыс. рабочих. Орг-ция 
РСДРП(б) вышла из подполья после 
Февр. революции, входила в Пермскую 
орг-цию и возглавлялась Мотовилихин
ским райкомом [пред. А. Н. Клыков, 
затем В. М. Сивилев (чл. партии с
1905)]. В кон. марта — ок. 1000 чл., в окт. 
— 1800. Дел. 6-го съезда от з-да были 
А. Л. Борчанинов (чл. партии с 1903) и 
И. И. Карякин (чл. партии с 1904). В 
авг. большевики создали Союз соц. рабо
чей молодёжи. В Совете преобладали 
вначале мелкобурж. партии, в июне 
пред. Совета избран Борчанинов, осенью 
при перевыборах большевики получили 
большинство. Профсоюз рабочих Мото
вилихинского р-на объединял к авг. ок. 
13 тыс. чл. (пред, правления Сивилев). 
1(14) марта на з-де введён 8-час. рабочий 
день. Завком (пред. Карякин) осущест
влял рабочий контроль. Под рук. А. П. 
Калганова (чл. партии с 1905) создана 
рабочая милиция, а затем Кр. Гвардия 
(накануне Окт. дней 100 бойцов). Дел.
2-го Всерос. съезда Советов был Борча
нинов. Рабочие М. з. установили Сов. 
власть в Мотовилихе 1(14) нояб., их уча
стие в борьбе за установление Советской 
власти в Перми имело решающее значе
ние.
«МОТбР», механич. и авиац. з-д Т-ва 
«Мотор» в Замоскворецком р-не 
Москвы. Осн. в 1915 на базе эвакуиро
ванного из Риги 1-го Рижского трансмис
сионного з-да (1895). В янв. 1917 — 360 
рабочих. В июне избран завком из боль
шевиков. На з-де созд. запас оружия, 
изготовлялись ручные бомбы. Отрядом 
Кр. Гвардии командовал большевик К. 
Викман. В Октябрьские дни часть крас
ногвардейцев была направлена в распо
ряжение Моек. ВРК, другая — сражалась 
с юнкерами у Крымского моста на Осто
женке.
МОТбРНЫЙ ЗАВбД в П е т р о
г р а д е  акц. об-ва Рус.-Балт. вагон
ного з-да, в Выборгском р-не. Осн. в 
1900. В 1917 — ок. 400 рабочих. Больше
вики з-да входили в латышскую орг-цию 
«Прометей», являвшуюся составной 
частью Петрогр. орг-ции РСДРП(б). 
Рабочие з-да добились пособий быв. 
политзаключённым и ссыльным. В окт. 
1917 завком передал часть денег из фонда 
участников революции на покупку ору
жия. В Окт. дни отряд Кр. Гвардии М. з. 
и з-да Герц (командир М. Цинес) вместе с 
красногвардейцами Чернореченского 
подрайона Выборгской стороны участво
вал в защите Николаевского (ныне Лей
тенанта Шмидта) моста, во взятии Глав
почтамта.

МСТИСЛАВСКИЙ (наст. фам. Ма е -  
л о в с к и й )  Сергей Дмитриевич 
(1876—1943), участник Окт. революции в 
Петрограде, левый эсер; писатель, изве
стен ист.-рев. тематикой. Участник Рево
люции 1905—07. После Февр. революции 
1917 чрезвычайный комиссар Петрогр. 
Совета, возглавил отряд рев. солдат и 
матросов, арестовал в Царском Селе 
Николая II и его семью. В Окт. дни — чл. 
Президиума 2-го Всерос. съезда Советов, 
работал в Смольном, участвовал в фор
мировании отрядов Кр. Гвардии. Чл. пер
вой Брестской мирной делегации. В 1918 
комиссар партиз. формирований при 
Высшем воен. совете, чл. первого Сов. 
пр-ва на Украине. Участник Гражд. вой
ны. В последующие годы на лит. работе. 
Был чл. ВЦИК.
МУЗЁЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
в Л е н и н г р а д е  ( Гос .  о р д е н а  
О к т .  Р е в о л ю ц и и  м у з е й  
В е л и к о й  О к т .  с оц .  р е в о л ю 
ции) ,  филиал Центр, орденов Ленина и 
Окт. Революции Музея Революции 
СССР (ул. Куйбышева, д. 2—4). Располо
жен в двух зданиях, одно из них — быв. 
особняк балерины Кшесинской. В 1917 
здесь размещались Центр, и Петерб. 
к-ты большевиков, Воен. орг-ция при 
ЦК, ред. газ. «Солдатская правда», боль- 
шевист. солд. клуб. С балкона особняка 
Кшесинской в апр. и июле 1917 выступал
B. И. Ленин. Созд. по пост. Петрогр. 
Совета от 9 окт. 1919. В организации 
музея участвовали А. В. Луначар
ский, М. Горький, М. В. Новорусский,
C. Ф. Ольденбург и др. Открыт 11 янв. 
1920 в помещении Зимнего дворца. 
М. О. р. развернул работу по собиранию 
материалов по истории рев. движения, по 
созданию первых мемориальных музеев 
В. И. Ленина. Первонач. экспозиция
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М. О. р. состояла из 3 осн. отделов: 1) 
история рев. движения в России до 1917, 
2) история Февр, и Окт. революций и 
Гражд. войны, 3) история рев. движения 
в Зап. Европе. С 1945 экспозиц. работа 
музея проводилась в осн. в Петропавлов
ской крепости. 5 нояб. 1957 состоялось 
торжеств, открытие экспозиции М. О. р. 
С 1973 музей стал н.-и. учреждением. В 
80-е гг. осуществлена реконструкция 
музея. В результате придан мемориаль
ный характер комнате в быв. особняке 
Кшесинской, где в апр.—июне 1917 рабо
тал В. И. Ленин, комнате секретариата 
ЦК РСДРП(б) и Большому залу. В функ
ции музея входит комплектование, хране
ние, исследование и науч. пропаганда 
памятников истории КПСС и рабочего 
движения в России, Великой Окт. соц. 
революции и истории сов. общества; изу
чение и показ влияния Вел. Октября и 
реального социализма на мировой рев. 
процесс. В залах музея представлено св. 
тысячи экспонатов, к-рые рассказывают 
о рабочем движении в России, подго
товке и ходе Окт. революции, рев. бое
вых и трудовых подвигах, совершённых 
сов. народом, о его борьбе под рук. 
партии Ленина за создание ком. обще
ства. Музей постоянно совершенствует и 
пополняет свою экспозицию, собирая 
материалы по всей стране. В его храни
лищах (1986) св. 400 тыс. документ, и 
веществ, реликвий, св. 230 тыс. книг, 
брошюр, газет и журн. по вопросам раз
вития обществ, мысли и рабочего движе
ния в России, мат-лы о трёх революциях 
и междунар. ком. движении, о соц. и ком. 
строительстве в СССР. Среди храня
щихся в музее реликвий — первые изда
ния брошюр с текстами программ Ком. 
партии, комплекты ленинских газет «Ис
кра», «Вперёд», «Пролетарий», «Новая 
жизнь», «Звезда», «Правда», подпольные 
большевист. листовки, брошюры и кни
ги, док-ты о подготовке Окт. революции 
и ее победе, уникальные фотографии, 
рев. знамёна 1917, личные вещи участни
ков рев. событий, Гражд. и Вел. Оте
честв. войн, героев труда, освоения 
космоса и произведения изобразит, иск- 
ва. В музее хранятся ценные материалы, 
переданные ему в дар М. Горьким, 
В. Н. Фигнер, В. Д. Бонч-Бруевичем, 
Н. Е. Бурениным, Г. М. Кржижанов
ским, Е. Д. Стасовой, М. Л. Сулимовой, 
М. В. Фофановой и др.
МУЗЁЙ РЕВОЛЮЦИИ СССР в 
М о с к в е  ( Ц е н т р .  о р д е н о в  
Л е н и н а  и О к т я б р ь с к о й  
Р е в о л ю ц и и  М у з е й  Р е в о л ю 
ц и и  С С С Р )  (ул. Горького, д. 21). 
Здание, в к-ром находится музей, 
построено в 18 в.; в 1831—1917 в нём 
находился аристократия. «Англ. клуб». 
Основой музея стали выставка мат-лов 
по истории РКП(б) в 1921 и постоянная 
выставка «Красная Москва» (открытая в
1922), объединённые в 1923 под назв. 
«Историко-революционный музей
города Москвы». 9 мая 1924 ЦИК СССР 
вынес пост, о создании Музея Революции 
Союза ССР. С 1968 музей является всесо
юзным головным музеем по истории сов. 
общества, н.-и. учреждением 1-й катего
рии. Музей собирает, хранит и экспони-
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рует мат-лы по истории рев. движения, 
Окт. революции, соц. и ком. строитель
ства в СССР, междунар. ком. и рабочего 
движения с кон. 19 в. до современности. 
Фонды музея насчитывают св. миллиона 
вещевых, документ, и изобразит, памят
ников истории и культуры. В них отраже
ние истории Революции 1905—07, Февр. 
революции 1917 и особенно Вел. Окт. 
соц. революции, а также Гражд. войны.
В музее собраны коллекции: рев., бое
вых и трудовых знамён, оружия, неле
гальных изд. большевиков, политич. пла
ката, филателистич. и нумизматич. кол
лекции. Экспонируется много док-тов, 
показывающих подготовку и проведение 
Окт. революции, ход Окт. вооруж. вос
стания в Петрограде, в Москве, процесс 
установления Сов. власти в стране, 
деятельность большевист. партии и её 
вождя В. И. Ленина по руководству про
летариатом, трудовым крестьянством, 
солдатско-матросскими массами в борьбе 
за свержение капитализма, за установле
ние власти Советов, в гос. строительстве, 
в защите завоеваний Окт. революции 
против внутр. и внеш. контрреволюции. 
В музее большой фонд портретов рев. 
деятелей, их личных вещей и док-тов 
(Ф. Э. Дзержинского, Я. М. Свердлова, 
М. В. Фрунзе, Г. К. Орджоникидзе, Е. Д. 
Стасовой, Р. С. Землячки, С. Г. Лазо и 
мн. др.). Экспозиции музея показывают 
влияние Окт. революции на междунар. 
рабочее и ком. движение, свидетельству
ют о междунар. пролет, солидарности с 
рос. рабочим классом, освещают все- 
мирно-историч. значение Вел. Октября.

Большое количество док-тов и мате
риалов музея посвящено съездам и кон
ференциям Ком. партии, съездам Сове
тов, декретам Сов. власти, решениям ЦК 
КПСС, Сов. пр-ва, истории местных 
парт, орг-ций и др. Фотофонд музея нас
читывает тысячи негативов по ист.-парт, 
тематике. В фонотеке — записи высту
плений ветеранов партии, делегатов 
съездов КПСС, новаторов произ-ва, вид
ных военачальников, парт, и гос. деяте
лей.

В науч., архит.-художеств, решении 
экспозиции сочетаются систематич. и 
тематич. методы отражения историч. 
действительности на основе подлинных 
памятников истории и культуры; стацио
нарные и передвижные выставки музея,
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посвященные историч. событиям, 
актуальным проблемам современности, 
экспонируются в СССР и др. странах. 
Массово-просветит. работа музея вклю
чает экскурсии, выездные лекции, массо
вые мероприятия, работу лекториев, 
общественно-политич. клубов, тематич. 
семинаров и др. Музей публикует док-ты 
по истории Окт. революции и соц. строи
тельства, каталоги фондовых коллекций, 
систематически издает сб-ки науч. тру
дов.
МУЗЫКА. Д е я т е л и  м у з ы к а л ь 
н о г о  и с к у с с т в а .  Одна из первых 
практич. задач Сов. власти в области иск- 
ва, в т. ч. М., заключалась в том, чтобы 
использовать деятелей иск-ва для развёр
тывания художеств.-просветит, и пропа
гандистской работы. В. И. Ленин 
подчёркивал, по словам А. В. Луначар
ского, что в ходе культурного строи
тельства «совершенно необходимо при
ложить все усилия, чтобы не упали 
основные столпы нашей культуры, ибо 
этого нам пролетариат не простит». На 
призыв Наркомата просвещения «рабо
тать на сближение народных масс с 
искусством» [«Правда», 1(14) дек. 1917] 
откликнулись крупнейшие муз. деятели 
страны: композиторы — А. К. Глазунов, 
М. М. Ипполитов-Иванов, А. Д. Кас
тальский, Р. М. Глиэр, С. Н. Василенко, 
М. О. Штейнберг, Н. Я. Мясковский; 
пианисты — А. Б. Гольденвейзер, К. Н. 
Игумнов, дирижёр В. И. Сук, певцы — 
А. В. Нежданова, Л. В. Собинов, И. В. 
Ершов и др. Первым получил звание нар. 
арт. Республики Ф. И. Шаляпин (1918). 
Крупнейшие муз. театры страны — 
Большой в Москве и быв. Мариинский в 
Петрограде — явились центрами пропа
ганды муз. классики. 23 янв. 1918 в Мари
инском театре состоялся первый спек
такль для народа (с вступительным сло
вом А. В. Луначарского)— «Руслан и 
Людмила» М. И. Глинки, положивший 
начало систематич. организации бесплат
ных (или по удешевлённым ценам) спек
таклей для рабочих коллективов. В 
Петрограде, Москве и др. городах в 
1917—18 концертировал объединённый 
симфонич. оркестр латыш, стрелков 
(дирижёры Я. Рейнхольд, Т. Райтер). В 
1918 в Петрограде и Москве было прове
дено св. 1000 симф., камерных, хоровых 
концертов как в центр, концертных

залах, так и в рабочих р-нах. 96 «нар. 
концертов», включавших произв. миро
вой и рус. классики, начиная с «Реквие
ма» Моцарта, исполненного 1 мая 1918, 
было дано за год лишь в Гербовом зале 
Зимнего дворца, превращённом в кон
цертную площадку. 12 июля 1918 Ленин 
подписал декрет о переходе в ведение 
гос-ва Петрогр. и Моек, консервато
рий — первый в истории муз. иск-ва пра
вительств. акт, в к-ром была выдвинута 
идея гос. муз. строительства и планомер
ной подготовки новых, сов. кадров музы
кантов. Затем был принят ряд др. декре
тов и пост. СНК, Наркомпроса РСФСР и 
его Муз. отдела (МУЗО), направленных 
на организацию муз. жизни. Крупнейшие 
хоровые учреждения — Петрогр. певчес
кая капелла и Моек, синодальное уч- 
ще — были преобразованы в нар. хоро
вые академии. Организуются Гос. симф. 
оркестры. Оркестр нар. инструментов 
под рук. В. В. Андреева дал сотни кон
цертов в рабочих клубах и в воинских 
частях. После встречи с Лениным в крем
лёвском клубе (22 сент. 1918) крест, хор 
под рук. М. Е. Пятницкого расширил 
свою деятельность в пропаганде нар. рус. 
песни. Согласно декретам, подписанным 
Лениным и Луначарским, были признаны 
гос. достоянием лучшие муз. произведе
ния прошлого, национализированы мага
зины, склады и мастерские, производив
шие муз. инструменты, муз. издатель
ства, нотопечатни и т. д. Получили 
широкое распространение концерты-ми
тинги, «нар. концерты», концерты-лек
ции, военно-шефские концерты, к-рые 
проводились в рабочих клубах, крас
ных уголках, избах-читальнях. Невидан
ный размах приобрело нар. муз. образо
вание. При активной поддержке Ленина в 
кон. 1917 организуется множество бес
платных муз. школ, в т. ч. в Петрограде 
для детей рабочих Путиловского з-да (по
зднее 1-я Ленингр, муз. студия). В 1918 
были национализированы частные муз. 
школы, по всей стране созданы бесплат
ные нар. школы муз. просвещения, вве
дено обязат. преподавание М. в обще
образоват. школах, открыты курсы для 
музыкантов—инструкторов художеств, 
самодеятельности, курсы по внешколь
ному муз. образованию и др. Небывалое 
развитие получает муз. самодеятель
ность. Возникают тысячи рабочих, 
крест., красноармейских хоров, орке
стров, муз. ансамблей, кружков. Всенар. 
распространение получают старые рев. 
песни. Их активно пропагандирует боль
шевист. печать — в первых же номерах 
«Правды», вышедших после свержения 
самодержавия, были опубликованы «Ин
тернационал» и тексты песен «Варша
вянка», «Красное знамя», «Смело, това
рищи, в ногу», «Вы жертвою пали...» и 
др., широко звучащих на демонстрациях, 
концертах-митингах. Большими тира
жами издаются «Рев. песенники». Наряду 
с боевой рев. песней актуальное 
обществ, значение приобрела частушка. 
Новая сов. массовая песня, на деле ре
ализовавшая призыв Ленина: «Старой 
песне противопоставить новую песню», 
— предварила создание сов. композито
рами произведений больших муз. форм
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— симфоний, ораторий, опер и 
т. д., возникающих в нач. 20-х гг. Окт. 
революция создала все необходимые 
условия для расцвета муз. иск-ва. Сов. 
композиторы создали произведения, 
отражающие пафос социалистического 
строительства в СССР, героические 
подвиги сов. народа на фронтах Гражд. и 
Вел. Отечеств, войн. Муз. культура 
стала достоянием многомиллионных масс 
трудящихся.
МУКЛЁВИЧ Ромуальд Адамович (1890— 
1938), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1906. С 1912 на 
флоте, унтер-офицер. В 1917 деп. Петро- 
совета, в Окт. дни парт. рук. команды 
школы машинистов, участник штурма 
Зимнего дворца. Во время Гражд. войны 
на политработе в Кр. Армии. В 1926—31 
нач. Воен.-Мор. Сил СССР, чл. РВС 
СССР, на др. гос. работе. Чл. ВЦИК, 
ЦИК СССР.
МУНА Алоис (1886—1943), участник 
борьбы за Сов. власть на Украине, 
чехосл. интернационалист. Рабочий. Чл. 
Чехосл. с.-д. рабочей партии. В 1914 
мобилизован в австро-венг. армию, 
сдался в рус. плен. После Февр. револю
ции 1917 — один из рук. интернац. дви
жения среди чехосл. военнопленных и 
солдат Чехосл. корпуса, деп. Киевского 
Совета рабочих и солд. деп. Один из 
организаторов отрядов Кр. Гвардии на 
Украине. С мая 1918 (до нач. 1919) пред. 
Чехосл. группы РКП(б). С 1919 в Чехо
словакии, где продолжал рев. деятель
ность.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ г р у п п а  ПРИ ЦК 
РСДРП(б), сформирована по поручению 
ЦК Я. М. Свердловым в сент. 1917 для 
руководства работой большевиков в 
органах гор. самоуправления и земствах. 
20 сент. (3 окт.) 1917 ЦК утвердил М. г.: 
А. А. Иоффе, Н. К. Крупская, Ю. Ла
рин, А. В. Луначарский, Я. М. Свердлов, 
М. Н. Смит-Фалькнер, Д. 3. Мануиль- 
ский, Б. М. Волин. В. Н. Подбельский, 
А. И. Соловьёв. Единств, номер печат
ного органа М. г. журн. «Город и зем
ство» вышел 15(28) окт. 1917. М. г. про
вела 20 сент. в Смольном собрание боль
шевиков (чл. Гор. дум), участвовавших в 
Демократическом совещании. После 
Окт. революции прекратила деятель
ность в связи с уходом членов её на гос. 
работу.
МУРАВЬЁВ Михаил Артемьевич (1880— 
1918), политич. авантюрист. Лев. эсер, 
подполковник (1917). После Февр. рево
люции возгл. в Петрограде Оргбюро 
Всерос. центр, к-та для вербовки волон
тёров в армию. После Окт. революции 
предложил свои услуги Сов. пр-ву и в 
период Керенского—Краснова мятежа 
28 окт. (10 нояб.) назначен начальником 
обороны Петрограда; 2—9 (15—22) нояб. 
команд. Петрогр. ВО. В период борьбы с 
калединщиной нач. штаба у В. А. Анто
нова-Овсеенко; возгл. рев. войска, 
боровшиеся против укр. Центральной 
рады и войск боярской Румынии. Назна
ченный главнокоманд. Воет, фронтом, 
после левоэсеровского мятежа в Москве 
изменил Сов. власти и в июле поднял 
мятеж в Симбирске (см. в ст. Левоэсеров

ские мятежи). Убит при вооруж. сопро
тивлении аресту.
МУРАВЬЁВА МЯТЁЖ 1918, см. в ст. 
Левоэсеровские мятежи.
МУРАЛОВ Александр Иванович (1886— 
1937), один из рук. борьбы за Сов. власть 
в Алексине (Тульская губ.). Чл. Ком. 
партии с 1905. Участник Революции 
1905—07. В 1917 чл. Серпуховского Со
вета. С окт. 1917 по 1919 пред. Алексин
ского укома РКП(б) и уисполкома, затем 
на др. парт, и гос. работе. Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР.
МУРАНОВ Матвей Константинович 
(1873—1959), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1904. 
Деп. 4-й Гос. думы. В 1914 арестован и в 
1915 сослан в Ту- 
руханский край.
После Февр. ре
волюции на парт, 
работе в Петро
граде, член Рус. 
бюро ЦК РСДРП, 
редакции газеты 
«Правда», дел. 7-й 
(Апр.) конферен
ции и 6-го съезда 
РСДРП(б) (избран 
чл. ЦК). Чл. Пре
зидиума 2-го Все
рос. съезда Сове
тов (избран чл. ВЦИК). В нояб.—дек. 
1917 зам. наркома внутр. дел. С 1918 в 
аппарате ЦК партии, на гос. и парт, 
работе. Чл. ЦК в 1919—20, канд. в чл. 
ЦК в 1920—21, чл. ЦКК ВКП(б) в 1920— 
21, 1923—34 (канд. в 1922—23). 
МУРОМСКИЙ МЯТЁЖ 19 18 , антисов. 
вооруж. выступление белогвардейцев в 
Муроме в ночь на 9 июля. Подготовлен 
контррев. «Союзом защиты родины и 
свободы» (его местная воен. орг-ция воз
главлялась Д. С. Григорьевым, полк. 
Н. Сахаровым) при участии Антанты; 
являлся частью общего плана антисов. 
мятежей в ряде городов Верх. Волги с 
целью создания единого фронта с интер
вентами на С. и белочехами в Ср. По
волжье, наступления на Москву и свер
жения Сов. власти. Захватив город, 
мятежники — быв. офицеры, торговцы, 
гимназисты, нек-рые священники и 
монахи (во гл. с епископом Митрофаном 
Муромским) — арестовали парт, и сов. 
работников, начали формирование «доб- 
ровольч. армии», выслали отряды на
встречу белочехам. К утру 10 июля М. м. 
был подавлен местными силами комму
нистов, рабочих ж.-д. мастерских и з-дов. 
Бежавшие из города мятежники вечером 
10 июля разбиты ок. станции Домики. 
МУСАБЁКОВ Газанфар Махмуд оглы 
(1888—1938), участник борьбы за Сов. 
власть в Азербайджане. Чл. Ком. партии 
с 1918. Врач. В 1917 пред, исполкома 
Кубин. Совета, с дек. зам. пред. Бакин, 
губпродкома. В 1918 пред, мусульм. сек
ции Астраханского к-та РКП(б), чл. 
бюро орг-ции «Гуммет». В 1920—22 чл. 
ревкома Азербайджана, наркомпрод 
Азерб. ССР. С 1922 пред. СНК, ЦИК 
Азерб. ССР, СНК ЗСФСР, один из пред. 
ЦИК СССР. С 1925 канд. в чл. ЦК 
ВКП(б).

МУСАВАТИСТЫ, чл. азерб. бурж.- 
националистич. партии «Мусават» («Ра
венство»), осн. в 1911 в Баку, первонач. 
назв. — «Мусульм. демократии, партия». 
Социальная база М. — различные слои 
азерб. буржуазии. После Февр. револю
ции М. выступали за «Рос. демократии, 
республику». В июне М. объединились с 
бурж.-помещ. «Тюркской партией феде
ралистов»; партия стала называться 
«Тюркская демократии, партия „Муса- 
ват“». В её программе, принятой 1-м 
съездом [окт. (нояб.) 1917], содержалось 
требование нац.-терр. автономии в 
составе бурж. России. ЦК партии 
делился на два бюро — Бакинское (М.-Э. 
Расулзаде, М. Г. Гаджинский, М. Рафи- 
ев, М. Векилов) и Гянджинское (Н.-б. 
Усуббеков, Г.-б. Агаев, Ш.-б. Рустамбе- 
ков, М.-М. Ахундов). ЦО — газ. «Исти- 
глал» («Независимость»). После Окт. 
революции М. участвовали в контррев. 
Закавказском комиссариате и Закавказ
ском сейме, «Закавказской демократи
ческой федеративной республике»; в 
марте 1918 подняли антисов. мятеж в 
Баку, к-рый был подавлен. В мае (июне) 
1918 они выступили инициаторами про
возглашения Азербайджанской буржуаз
ной республики, в к-рой весь период её 
существования (1918—20) были правя
щей партией. После восстановления в 
апр. 1920 Сов. власти в Азербайджане М. 
в кон. мая подняли в Гяндже антисов. 
мятеж, к-рый в нач. июня был подавлен; 
партия М. в пределах Сов. Азербайджана 
ликвидирована.
МУСУЛЬМАНСКИЕ с о ц и а л и с т и ч е с 
к и е  КОМИТЁТЫ (МСК), тат. и башк. 
рев.-демократии, орг-ции; первый МСК 
созд. в Казани в апр. 1917 (пред. М.Вахи
тов), занял ведущее место среди др. 
МСК. В окт. 1917 образовался Ураль
ский МСК (Оренбург), в нач. 1918 — 
Моек., Петрогр., Сев.-обл. МСК (Волог
да), в ряде городов Поволжья, Ср. Азии, 
Сибири. Строились по нац. признаку; 
входили представители рев.-демократии, 
интеллигенции, мелкие служащие, рабо
чие. Во мн. МСК входили большевики и 
лев. эсеры. Цели МСК сформулированы 
в Уставе Казан. МСК: организация 
мусульм. пролетариата и трудового кре
стьянства, распространение идей социа
лизма. В Окт. дни 1917 Казан. МСК 
тесно сотрудничал с Казан, к-том 
РСДРП(б). МСК играли значит, роль в 
нац. районах, где в силу сравнит, слабо
сти клас. расслоения было мало предста
вителей коренных национальностей в 
орг-циях РСДРП(б). После Окт. револю
ции в Москве, Казани и нек-рых др. горо
дах коммунисты татары и башкиры стали 
создавать национальные районы (секции) 
РСДРП(б)—РКП(б), объединяясь с пред
ставителями лев. крыла МСК. В янв. 
1918 по решению Центр, комиссариата 
по делам мусульман Наркомнаца РСФСР 
начали создаваться при местных Советах 
мусульм. комиссариаты, в их создании 
участвовали МСК. Начался процесс 
реорганизации МСК: входили большеви
ки, рев.-демократич. элементы, стоящие 
на платформе Сов. власти, лев. эсеры; 
правые элементы ушли из МСК, сом
кнувшись с бурж. националистами. Кон-

М. К. Муранов.
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ференция мусульм. рабочих России (Мо
сква, март 1918), созванная Центр, 
комиссариатом по делам мусульман и 
МСК Казани, Архангельска, Москвы, 
Петрограда, Самары, Коканда, деклари
ровала образование Центр. МСК и его 
исполкома (пред. Вахитов, зам. пред. 
С. Г. Саид-Галиев); приняла в качестве 
врем, руководства Устав Казан. МСК; 
сформулировала осн. требования (власть 
Советов бедного народа, рабочий кон
троль над произ-вом, передача всех 
земель зем. к-там, национализация ф-к,
з-дов, доходных домов и др.); одобрила 
проект Программы РКП(б), изложенный 
В. И. Лениным на 7-м съезде РКП(б), 
избрала комиссию по составлению Про
граммы Партии мусульм. социалистов- 
коммунистов (с этого времени нек-рые 
МСК наз. К-тами мусульм. социалистов- 
коммунистов). После конференции МСК 
стали теснее сотрудничать с местными к- 
тами РКП(б). В июне 1918 Казан, сове
щание представителей МСК под вли
янием национал-уклонистов высказалось 
за образование Рос. мусульм. ком. 
партии (РМКП), к-рая войдёт в федера
тивную связь с РКП(б) (решение проти
воречило ленинскому принципу интер- 
нац. построения пролет, партии); МСК 
переим. в мусульм. ком. к-ты (МКК). 
Под влиянием к-тов РКП(б), преодоле
вая национал-уклонист, ошибки руковод
ства РМКП, МКК всё теснее смыкались 
в своей работе с нац. секциями РКП(б). 
1-й съезд коммунистов-мусульман (Мо
сква, нояб. 1918) упразднил РМКП, МКК 
реорганизованы в мусульм. секции и 
бюро комитетов РКП(б); для координа
ции работы было создано Центральное 
бюро мусульманских организаций 
РКП(б).
МУХИН Фёдор 
Никанорович
(1878— 1919), один 
из рук. борьбы за 
Сов. власть на Д.
Востоке. Чл. Ком. 
партии с 1904.
Участник Револю
ции 1905—07. С 
дек. 1917 один из 
рук. парт, орг-ции 
Амурской обл., 
с янв. 1918 пред.
Благовещенского Ф. Н. Мухин.

Совета, с февр. пред. Амурского обл
исполкома, с апр. — СНК Амурской тру
довой соц. республики. С сент. 1918 
возгл. парт, подполье в Приамурье. Аре
стован и убит белогвардейцами. 
МЫТИЩИНСКИЙ ВАГОНОСТРОЙ- 
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВбД Моек. акц. об-ва 
вагоностроит. з-да (ныне Мытищинский 
маш.-строит, з-д в Моек. обл.). Осн. в 
1897. В 1917 — св. 1,5 тыс. рабочих. 
Большевики з-да входили в гор. орг-цию 
РСДРП(б) — подрайон Сокольнического 
райкома г. Москвы (пред, рабочий з-да 
Ф. С. Шалин). Местный Совет рабочих 
деп. возглавил большевик, рабочий з-да 
Ф. В. Попенков. Завком [пред. 
А. И. Башмаков, чл. РСДРП(б)] ввёл 8- 
час. рабочий день, участвовал в решении 
вопросов найма и увольнения, повыше
ния зарплаты; предотвратил остановку з- 
да. При поддержке гор. профсоюза 
металлистов (пред, большевик В. М. Ко- 
лонцов) рабочие вели борьбу за контроль 
над произ-вом. Образован союз молодё
жи, в сент. реорганизован в Союз соц. 
рабочей молодёжи. В июле рабочие 
М. в. з. участвовали в общемоск. стачке 
металлистов, в авг. — во всеобщей заба
стовке протеста против Гос. Моек, сове
щания. В авг. сформирована Кр. Гвардия 
з-да (нач. штаба Попенков). 26 окт. (8 
нояб.) создан большевист. ревком, Кр. 
Гвардия заняла ж.-д. станцию, почту, 
телеграф, участвовала в окт. в боях в 
Москве. Сов. власть в Мытищах устано
вилась в кон. окт. 1917.
Мк)ННИХ Ференц (1886— 1967), деятель 
венг. и междунар. рабочего движения. 
Чл. РСДРП(б) с 1917. В 1914 мобилизо
ван в австро-венг. армию; в 1915 сдался в 
рус. плен. В лагере для военнопленных в 
Томске создал рев. группу. С февр. 1918 в 
Кр. Армии, один 
из организаторов 
интернац. баталь
она, затем коман
дир 2-го баталь
она 1-го Моек, 
йом. полка 3-й ар
мии. В нояб. 1918 
уехал в Венгрию, 
где стал одним из 
основателей КП 
Венгрии (нояб.
1918) и Кр. Ар
мии Венг. СОВ. Ф. Мюнних.

республики (1919). В 1922—36 на хоз. 
работе в СССР. В 1936—39 командовал
11-й Интернац. бригадой в респ. Испа
нии. В 1941—45 в Сов. Армии. С 1946 на 
гос. и парт, работе в Венгрии.
МЯСНИКОВ (наст. фам. М я с н и к я н )  
Александр Фёдорович (1886—1925),
участник борьбы за 
руссии и на Зап. 
фронте. Чл. Ком. 
партии с 1906. С 
1914 в армии; пра
порщик. В 1917 
член фронтового 
к-та Зап. фронта, 
чл. Минского к-та 
партии. Один из 
организаторов и 
ред. большевист. 
газеты «Звезда» 
(Минск). Дел. 6-го 
съезда РСДРП(б).

Сов. власть в Бело-

А. Ф. Мясников.

В сент. пред. Сев.-зап. обл. к-та 
РСДРП(б). 27 окт. (9 нояб.) — 4(17) 
нояб. пред., затем чл. ВРК Зап. фронта и 
области. В нояб. на съезде деп. Зап. 
фронта избран командующим армиями 
Зап. фронта; нек-рое время исполнял 
обязанности Верх, главнокомандующе
го. С нояб. 1917 комиссар воен. отдела 
исполкома Советов Зап. обл., участник 
подавления Довбор-Мусницкого мяте
жа. С янв. 1918 пред. Облискомзапа, рук. 
боевыми действиями против герм, войск. 
В 1919 пред. ЦИК Белоруссии, пред. 
Центр, бюро КП(б) Белоруссии. В 1921 
пред. СНК и нарком по воен. делам 
Арм. ССР. С 1922 на государственной и 
партийной работе. Кандидат в члены ЦК 
РКП(б) с 1923. Чл. Президиума ЦИК 
СССР.
мясникбв Василий Спиридонович 
(1893—1918), участник Окт. революции в 
Петрограде; матрос Балт. флота. Чл. 
Ком. партии с 1917. Дел. 2-го съезда 
представителей Балтфлота и 2-го Все- 
рос. съезда Советов. Во время штурма 
Зимнего дворца командир отряда матро
сов. С нояб. 1917 чл. Воен.-мор. рев. к- 
та, участвовал в подавлении Керен
ского—Краснова мятежа, антисов.
мятежа в Рыбинске. С февр. 1918 началь
ник и комиссар Воен. отдела Наркомата 
по мор. делам. Чл. ВЦИК. Убит кон
трреволюционером.

Если в Европе есть ещё друзья справедливости, они должны 
почтительно склониться перед этой Революцией, которая впер
вые в истории человечества попыталась учредить народную 
власть, действующую в интересах народа.

АН АТОЛ Ь ФРАНС


